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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Рогалёв-

ская ООШ (далее школа)  разработана  Советом и рабочей  группой (педагоги,  родители)  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образо-

вательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования,  направлена на формирование общей культу-

ры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное,  личностное и интеллектуаль-

ное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазви-

тие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа разработана членами Совета и членами рабочей группы по введению ФГОС 

НОО МКОУ Рогалёвская ООШ: 

• Дмитриева С.А.,  директор школы 

-пояснительная записка к Образовательной программе; 

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

-базисный учебный план образовательного учреждения; 

-программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

-программы отдельных учебных предметов 

• Сергеева И.Т. -учитель русского языка и литературы 

-программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

-программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;   

• Суховерская Ю.В. - учитель географии 
• Баулина А.Г. - учитель начальных классов 

-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования. 

        - рабочие программы учебных предметов для 1,2, 3,4 классов 

 

Программы внеурочной деятельности 
Школьный спортивный клуб «Богатырь» 

Школьный театр «Этюд» 

«Разговоры о важном» - Баулина А.Г. -  учитель начальных классов 

«Функциональная грамотность» - Баулина А.Г. -  учитель начальных классов 

« Знатоки родного края» - Баулина А.Г. -  учитель начальных классов 
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                                                           Информация об учреждении 

 

 Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 

 Полное наименование ОУ:  Муниципальное казённое общеобразовательное               

учреждение Рогалевская основная общеобразовательная школа 

 Юридический адрес: 172431 Тверская область, Оленинский район, д. Козлы, 

 Фактический адрес: 172431 Тверская область, Оленинский район, д. Козлы, 

 Телефон: 8(48258) 2-31-01, e-mail:dsveta69@mail.ru 

 Устав: устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения Рогалевской 

основной общеобразовательной школы утвержден Постановлением администрации Оле-

нинского муниципального округа Тверской области № 276 от 05.04.2021г.  

 Учредитель: Муниципальное образование «Оленинский мунипальный округ». Функции и 

полномочия Учредителя осуществляет администрация Оленинского муниципального 

округа в лице Главы Оленинского муниципального округа.   

 Организационно-правовая форма учреждения - муниципальное казённое общеобразова-

тельное учреждение, тип – общеобразовательное учреждение, вид - основная общеобразо-

вательная школа. 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, но-

мер, дата, ИНН):  69  № 001955906, 24.03.2000, ИНН 6934003765 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): 69 №000236318, 01.11.2002, Межрайонная ин-

спекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №7 по Тверской обла-

сти, ОГРН 1026901851635 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 75/21-69 

от 28 декабря 2021г., выданная Министерством образования Тверской области бессрочно 

на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования, дополнительное образование детей и 

врослых. 

 Свидетельство о государственной аккредитации ОП №004657 регистрационный № 201 от 

28.10.2010г., выданное Департаментом образования администрации Тверской области на 

реализацию образовательных программ начального общего и основного общего образова-

ния. 

     Современная экономическая ситуация обуславливают ситуацию особой социальной 

напряженности и нестабильности, поэтому имеет место повышенная востребованность 

людей мобильных, инициативных, ответственных, обладающих способностью  к само-

определению и готовых к саморазвитию в любой ситуации. 

Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление здоровья, 

условия социально-эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, 

умение решать проблемы – важнейшие образовательные ценности для родителей. 

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная програм-

ма: 

- обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных осо-

бенностей); 

-педагогически запущенные дети. 

        В конкретных условиях  деятельность МКОУ Рогалёвской ООШ направлена на удо-

влетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляю-

щую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. В МКОУ Рогалёвской ООШ на 

первой ступени обучения реализуется программа «Школа России». 

Школа малокомплектная, в 2022-2023 учебном году в  начальной школе обучается 4 обу-

чающихся: 

Из них обучающихся: 
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- нуждающихся в особом педагогическом внимании - 4; 

- детей, проживающих в социально - неблагополучных семьях -2; 

- проживающих в многодетных семьях - 3; 

 

Динамика численности обучающихся  

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 – 4 классы 4 6 4 

  В 2022-2023 учебном году во 2 классе 2 учащихся, в 3 классе 1 учащийся,4 класс - 1 

учащийся. 

Школа работает в 1 смену. Продолжительность уроков  во 2- 4  - 45 минут.  

Во второй половине дня – организована внеурочная деятельность – кружки, школьный 

спортивный клуб, школьный театр. 

     Образовательный процесс начальной ступени образования осуществляет 1 педагог, ко-

торый будет работать в 1 смену.  

Учитель  имеет среднее специальное образование, стаж работы 2 года. Педагог является 

молодым специалистом, соответствует занимаемой должности. 

     К числу «сильных» сторон следует отнести хорошую  теоретическую и методическую 

подготовку педагога, существование  положительного настроя на осуществление иннова-

ционных преобразований в учебно-воспитательном процессе, благоприятный нравствен-

но-психологический климат, базовый уровень образовательной подготовки обучающихся. 

   Начальные классы муниципального общеобразовательного учреждения МКОУ Рогалёв-

ская ООШ расположены в светлом классе. В школе созданы условия для работы и полно-

ценного образовательного процесса. В здании есть  физкультурный зал, библиотека в ка-

бинете русского языка, кабинет информатики,  кабинет Здоровья для проведения профи-

лактических и оздоровительных мероприятий.  

    Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей не-

обходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов млад-

ших школьников.  

 

В состав материальной базы кабинета входят: 

 

ноутбук – 1; 

мультимедийный проектор-1; 

интерактивная доска -1; 

принтер – 1; 

телевизор – 1; 

музыкальный центр – 1; 

фотоаппарат – 1. 

Учитель начальных классов имеет свободный доступ в  кабинет информатики, где нахо-

дится компьютер с выходом в Интернет.  

      В 2022 году произведен косметический ремонт  кабинета начальных классов.  

Школа, организуя процесс обучения и воспитания обучающихся, стремится к тому, 

чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагог, равно как и родители, заинте-

ресованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но и 

научились жить в обществе, адаптироваться в нём, достигать социального успеха. 
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     Основная образовательная программа начального общего образования составлена на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего образова-

ния, с учётом типа и вида школы, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, которые включают: 

- качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность становления 

свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических 

личностных действий – рефлексии, избирательности. 

- обеспечение получения начального образования, необходимого для продолжения обуче-

ния на следующих ступенях обучения; 

- воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными способностями, 

творческим отношением к миру, чувством личной ответственности, ориентированного на 

сохранение ценностей общечеловеческой и национальной культуры и саморазвития. 

Целью реализации основной образовательной программы школы является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в со-

ответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Школа России».  

Задачи реализации основной образовательной программы школы: 

 Достижение личностных результатов учащихся:  

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

o сформированность мотивации к обучению и познанию;  

o осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

 Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, ком-

муникативных).  

 Достижение предметных результатов:  

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преоб-

разования и применения на основе элементов научного знания, современной научной кар-

тины мира. 

 Основная образовательная программа  соответствует основным принципам государ-

ственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе № 273 

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 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;  
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 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступе-

ни обучения картины мира;  

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще-

ство и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами незави-

симо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Разработана основная образовательная программа начального общего образования с 

привлечением Совета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

В основной образовательной программе школы учитываются особенности первой сту-

пени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная шко-

ла — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном при-

знании и самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

 планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодей-

ствовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произволь-

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

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-

ла учения. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ Рогалёвская  ООШ  обеспечивает конституционное право на образование всем 

обучающимся, пожелавшим обучаться в школе.  
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При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивиду-

альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш-

лении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологи-

ческими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учи-

теля, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния является обеспечение планируемых результатов на основе УМК «Школа России» по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, со-

циальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися  в ходе изучения учебных 

предметов  опыт специфической для каждой предметной области деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополага-

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

 

В основе реализации основной образовательной программы школы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского об-

щества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонацио-

нального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 
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• признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

разовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны бли-

жайшего развития. 

 

Основная образовательная программа школы содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту-

пени начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• учебный план общеобразовательного учреждения; 

 система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

школы формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей района, в 

котором осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы школы является учебный 

план, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включающую внеурочную деятельность. Вне-

урочная деятельность организуется в таких формах, как кружки. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их про-

межуточной аттестации определяются уставом школы и соответствуют требованиям За-

кона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дей-

ствующими санитарными нормами. 

Разработанная школой основная образовательная программа НОО предусматривает: 
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• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования всеми обучающимися; 

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

рез систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-

циальной практики; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды  для приобретения опыта реального  действия. 

    Образовательная программа  предназначена удовлетворить потребности: 

     - обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса 

к тому или иному учебному предмету; 

     - родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное 

становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценно-

стей культуры, в социальной адаптации; 

    -  общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые при-

кладные задачи. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельного процесса в этом учреждении; 

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

вательной программы начального общего образования, установленными законодатель-

ством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

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

сающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной об-

разовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом 

между ними и школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно- ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих плани-

руемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъ-

являемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обуча-

ющимися основной образовательной программы начального общего образования. 

      Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп требо-

ваний стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечива-

ющих  функционирование стандарта, учебного плана, Фундаментального ядра содержа-

ния общего образования, Программы формирования универсальных учебных действий, 

системы оценки и др. 

       Планируемые результаты уточняют и конкретизируют  требования стандарта к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы для каждого учебного предме-

та с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом воз-

растной специфики учащихся. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей-

ствиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре-

ломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обуча-

ющиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 

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 планируе-

мых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. 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 познава-

тельных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе про-
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цедур, допускающих предоставление и использование исключительно не персонифициро-

ванной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы об-

разования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб-

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

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

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.  

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 учителя в прин-

ципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью нако-

пительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы).  

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 воз-

можность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и вы-

деляются 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 по-

вышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не пер-

сонифицированной информации. При этом невыполнение обучающимися заданий, с по-

мощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результа-

ты освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобра-

зительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «ОРКСЭ». 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредмет-

ные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы следующие планируемые  результаты  

освоения основной образовательной программы: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-

ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества;  сформированность  основ российской, 

гражданской идентичности; 



13 

 

 

 

     • метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-

нию нового знания, его преобразованию и применению, а также,  система основополага-

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления;  

1)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

1)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

2)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

3)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
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4)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач;  

5)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

6)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

7)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

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

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

10)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкрет-

ного учебного предмета.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 
 Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального об-

щего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого обще-

ния и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоцио-

нально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотно-
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му использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего про-

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

творческих способностей. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального обще-

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

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нор-

мах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного реше-

ния коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических выска-

зываний и письменных текстов.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную об-

разовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

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

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной дея-

тельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени обра-

зования. 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко 

-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оце-

нивать правильность проведения фонетико-графического (звуко - буквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-

нике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-

лю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
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Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оце-

нивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

и, а, но, частицу не при глаголах. 

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 повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоя-

тельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 
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2.2.2. Содержательная линия 

«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

вилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять спо-

собы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного 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 обще-

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

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложени-

ями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

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

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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 Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную ли-

тературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, по-

знакомятся с не- 

которыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, ис-

пользуемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальней-

шему обучению,  достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речево-

го развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблю-

дая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го)произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о про-

изведении (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, ро-

дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-

ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

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

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

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

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произве-

дения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные со-
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бытия и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголо-

вок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и зада-

вать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов  (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, опре-

деляющие отношение автора к герою, событию; 

 Без использования терминологии. 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

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

щуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 

этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики науч-

но-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и вы-

сказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литератур-

ного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использо-

вания. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
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• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и по-

знавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-

знавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведче-

ских понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродук-

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

опыта; 

1 Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-

ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 

связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрну-

тый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 Иностранный язык (немецкий) 



21 

 

 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-

чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру 

в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отли-

чиях от родного языка; 

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

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/не вербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опо-

рой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

2.4.2. Языковые средства 

и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого ал-

фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том чис-

ле словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникатив-

ной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку, глаголы ; модальные глаголы ; личные, притяжа-

тельные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных от-

ношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами ; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 

• оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
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• научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-

шений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-

мацию, делать выводы и прогнозы. 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая после-

довательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-

бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

—грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, деци-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

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

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-

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

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-

ние; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических дей-

ствия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для реше-

ния задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметиче-

ским 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 её доли (по-

ловина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

2.5.4. Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

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

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, гео-

метрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и 

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

• составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную инфор-

мацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начально-

го общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представ-

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

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

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

народов, 

культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-

ют свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонаци-

онального российского общества, а также гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
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людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-

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

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- средствами, поис-

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоя-

тельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной де-

ятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-

ектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкци-

ям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно -научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопро-

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определи-

тель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютер-

ные издания) для поиска необходимой информации; 

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

сания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отно-

шения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры вли-

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

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и ви-

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохране-

ние, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны; 

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

зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

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

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические собы-

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

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

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств  других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая ком-

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

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

ство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его сози-

дательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, этноса, нации, страны; 
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• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорён-

ности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официаль-

ной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информа-

ционной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договари-

ваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-

ное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музы-

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

гордость 

за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к исто-

рии и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться 

образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певче-

ский голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельно-

сти. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоци-

онально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.  

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведени-

ях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли-

каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать. 

2.7.2. Основные закономерности 

музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 
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• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

ных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его му-

зыкальных образов. 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

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

музыкально-пластическое движение, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального 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 ме-

роприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

(фонотека, видеотека). 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художествен-

ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопусти-
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мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально-

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благо-

получие. 

2.8.1. Восприятие искусства 

и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-

ния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

ных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых про-

изведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изоб-

ражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для со-

здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-

струировании; 

• 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 

учётом 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 со-

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

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек сред-

ствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

2.8.3. Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые 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 (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульпту-

ре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспек-

тивы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, 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 своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального об-

щего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

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

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореали-

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

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

лий. 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-

их родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность - и руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-

ствия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и ува-

жать их; 
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• 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). 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-

ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-

ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

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

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная иг-

ла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-

ботать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

2.9.3. 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 дру-

гие 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструк-

торской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: ак-

тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её по-

лучения, хранения, переработки. 

 Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для заня-

тий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, воен-

ной практики; 

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

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

время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простей-

ших закаливающих процедур. 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

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

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опы-

та) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные фи-

зические 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 предупре-

ждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 
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2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультми-

нуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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

вила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) 

и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести си-

стематические 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 заня-

тий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координа-

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

(с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития ос-

новных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие переклади-

на и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

ного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональ-

ной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования школы (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оце-

ночную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основ-

ными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

      Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критери-

альной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, ад-

министрацией). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности школы и педагогических кадров.  

       При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников об-

разования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, состав-

ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

    Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учеб-

но-практических и учебно-познавательных задач; 

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

вания; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-

ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-

ми  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации об-

разовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Внутришкольная система оценки учебно-воспитательного процесса: 

 

 Результаты УЧЕНИКА  

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе реше-

ния задач (личностных, метапредметных, предметных).  

Оценка − 

это словесная характеристика ре-

зультатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь не-

точно, потому что…») 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде знака 

по 5-балльной шкале, за исключением 1-го класса 

(безотметочное обучение). 

  

Оценивать можно любое дей-

ствие ученика (особенно успеш-

ное): удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на репродук-

тивный вопрос и т.д.  

 

Отметка ставится только за решение продук-

тивной учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, осуществлял 

действия по поиску решения (хотя бы одно умение 

по использованию знаний), получал и представлял 

результат.  

 

       Результаты учителя начальных классов (образовательного учреждения) – это раз-

ница между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) 

в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 

Прирост результатов (стабильный или опережающий) означает, что учителю и школе в 

целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. От-

рицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образова-

тельную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику 

учеников.  

 

 Самооценка  

На уроке ученик сам оценивает свой ре- После уроков за письменные зада-
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зультат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет от-

метку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право скорректировать оцен-

ки и отметку, если докажет, что ученик завы-

сил или занизил их. 

ния оценку и отметку определяет учи-

тель. Ученик имеет право изменить 

эту оценку (отметку), если докажет, 

что она завышена или занижена. 

 

Для адекватного оценивания ученик должен научиться отвечать на вопросы о целях и 

результатах своей работы, то есть освоить алгоритм самооценки.  

Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):  

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

лучить в результате?  

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?  

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

вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с 

ним своё решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное ре-

шение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ. 

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

К указанному выше алгоритму самооценки можно добавлять другие вопросы, в том 

числе про отметку, которую ставит себе ученик. Начиная со 2 3-го класса, после обуче-

ния детей использованию таблицы требований (см. далее) и введения уровней успешности 

(см.далее), к этому алгоритму могут быть добавлены вопросы. 

Продолжение алгоритма самооценки:  

5. Какое умение развивали при выполнении задания?  

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

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

усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

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

ные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по теме, которую только 

сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 Такие задачи мы никогда не учились решать или  нужны знания, которые на уроках не 

изучали? (Максимальный уровень) 

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

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

поставить. 

В 1-м классе, где ученик ещё психологически не готов к адекватной оценке своих ре-

зультатов, обучение самооценке  следующим образом: 

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

Дать возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день). Эта рефлексия 

станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов. На полях тетради или в 

дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на урок («доволен», «было трудно» и 

т.п.) в виде понятных им символов. Например, смайлики или кружки с цветами светофора. 

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

Дать детям возможность оценить содержание своей письменной работы. 
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Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором 

главным являются такие вопросы:  

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

1-му шагу алгоритма самооценки.) 

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

самооценка обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)  

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

К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 

(«правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»). При этом оцениваются 

только успешные решения. В качестве «награды» за решение задачи учитель, например, 

может предложить ученику в тетради или в дневнике/еженедельнике нарисовать кружок и 

закрасить его любым цветом.  

4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки. 

Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить выполнение 

задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае признания ошибки кру-

жок в тетради или дневнике/еженедельнике («награда» за решение задачи) закрашивается 

не полностью, при этом доля закрашенного значения не имеет. 

5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.  

Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. 

Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не 

справился с заданием. В дневнике или в тетради это может (с согласия ученика) обозна-

чаться не закрашенным кружком.  

6-й шаг. Используем умение самооценки.  

Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в классе, учитель пе-

рестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и предлагает ученикам самим 

задавать себе эти вопросы и отвечать на них (с опорой на схему). 

 

  Время для развития умения самооценки: при проектировании урока, на котором будет 

использован только минимум содержания учебного материала, выбирается этап (проверка 

изученного или изучение нового) для использования алгоритма самооценки, определяется 

простое задание, после выполнения которого, одному из учеников можно предложить 

публично оценить свой результат по алгоритму самооценки (опорный сигнал). 

 

Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки» сформировалось (2-4 

классы), учитель, планируя урок, перестаёт сокращать его содержание до минимума. Ал-

горитм самооценки сворачивается: после предложения учителя оценить свой ответ следу-

ет фраза ученика: «цель достигнута, ошибок не было», или «решение я получил, но с по-

мощью класса», или «полностью без ошибок решил задачу необходимого уровня, что со-

ответствует отметке «4»  хорошо».  

 

Если мнение ученика и учителя совпа-

дают, можно вести урок дальше.  

Если мнение учителя отличается от мнения 

ученика (завысил или занизил свою оценку), 

необходимо пройти по алгоритму и согласо-

вать позиции. 
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 Одна задача – одна отметка. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным умением, определяется и по возможности ставится отдельная отметка.  

Ставить среднюю отметку за урок или за всю контрольную работу (из разных заданий) 

– нецелесообразно, так как в ходе решения разных задач урока или контрольной работы 

ученики демонстрируют разные умения, по каждому из них – разные уровни своей готов-

ности. При выведении одной отметки все эти различия исчезают.  

Учитель выставляет в официальный журнал одну отметку (лучшую или усредненную), а 

все отметки – в таблицу результатов по предмету (дневник школьника, «Рабочий журнал 

учителя»).  

 

*Исключения:  

1) При отработке навыков часто используются однотипные примеры и упражнения. В 

этом случае «задачей» считается не каждый из них, а целая группа подобных примеров и 

упражнений.  

2) Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом, то учитель 

проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-

нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы выполняли все вместе – ко-

мандой». 

3) Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполняя 

определённого задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает са-

мой высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не про-

демонстрировал полностью решения ни одной задачи.  

 

Таблицы образовательных результатов и портфель достижений  

 

Оценки (в т.ч. в форме отметок) фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфеле 

достижений. 

 

Таблицы образовательных результатов составляются из перечня действий (умений), 

которыми должен и может овладеть ученик: 

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

4 кл.), Математика (1-4 кл.), Окружающий мир (1-4 кл,), Технология (1-4 кл.), 

Изобразительное искусство (1-4 кл.). 

-Таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: Регулятивные универсальные учебные 

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

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

-Таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2 кл., 3-4 кл.). 

Таблицы результатов не являются официальными документами и  могут по выбору учите-

ля существовать в электронном или  в бумажном виде.  

 

Таблицы образовательных результатов размещаются:  
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 В «Рабочем журнале учителя», который необходим для фиксации и хранения 

информации о динамике развития ученика, не отображающейся в официальном классном 

журнале  бумажном или в электронном варианте.  

В «Дневнике школьника»  в бумажном или электронном виде.  

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

отчётным документом. Это инструмент для развития самостоятельности и 

самоорганизации школьника. По решению учителя ученик может фиксировать в таблицах 

Дневника свои образовательные достижения в виде:  

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

 самооценок (слов-характеристик, знаков).  

Осознание данной информации, её регулярное пополнение позволяет ученику 

осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) 

планировать новые рубежи своих достижений.  

 

В таблицах образовательных результатов отметки выставляются в графу того дей-

ствия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи.  

Отметки, по решению учителя, могут быть в 5-балльной системе, в виде знаков или 

слов-характеристик («норма», «хорошо») и т.п. 

Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо выбрать 

то, которое было ведущим, то есть без которого конечный результат, решение невозможно 

было бы получить.  

 

Фрагмент Таблицы предметных результатов по Русскому языку, 2 класс. 

ФИО 

учени-

ка 

1-я линия развития 

Правильно пользоваться речью  

2-я линия развития  

Использовать в общении знания о языке 

 

 

 

правильно 

списывать 

слова, 

предложе-

ния, тексты 

составлять 

предложения, 

текст на за-

данную тему 

проверять 

написанное 

находить ко-

рень в группе 

однокоренных 

слов 

подбирать од-

нокоренные 

слова 

находить 

в словах 

суффиксы 

и при-

ставки  

       

       

 

Таблицы образовательных результатов заполняются: 

При минимальном уровне использования си-

стемы оценки  

При максимальном уровне использования си-

стемы оценки  

Обязательно (минимум): после выполнения 

учеником:  

 метапредметных и личностных диагно-

стических работ (один раз в год – обя-

зательно), 

 предметных контрольных работ (один 

раз в четверть – обязательно). 

 

По желанию и возможностям учителя (макси-

мум): 

 после выполнения учеником предметных 

продуктивных заданий (письменных или 

устных) на уроках (по решению учителя 

и образовательного учреждения).  

 

Работа с  таблицами образовательных результатов.  

Отметка за контрольные работы в таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: 
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1. Перед проверкой контрольных работ учеников берется таблица предметных результатов 

(в бумажном или электронном варианте «Рабочего журнала учителя») и отмечаются в ней 

в графе соответствующих умений номера заданий контрольной работы, проверяющих эти 

умения.  

Пример (Окружающий мир, 3 кл.):  

ФИ  

ученика 

Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой при-

родой 

Задание № 2 

Объяснять значение кру-

говорота веществ в при-

роде и вжизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры живых ор-

ганизмов разных «профессий» 

Задание № 1 

    

2.Берется контрольная одного ученика, проверяется первое задание, выставляется отметка 

на полях работы рядом с заданием.  

3. Переносится эта отметка в таблицу результатов в колонку соответствующего умения (в 

бумажный или в электронный вариант «Рабочего журнала учителя»). 

4. Проверяется работа ученика до конца, переносятся отметки за каждое задание в 

соответствующие графы таблицы.  

5. Проверяются работы всех учеников, перенося отметки за каждое задание в 

соответствующие графы.  

Анализ таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов: 

1. Анализируются таблицы по вертикали по классу в целом. Если это бумажный вариант 

«Рабочего журнала учителя» –делается устный вывод о том, какие умения развиты хорошо, 

а какие требуют дальнейшего развития (при необходимости – письменный вывод). Если это 

электронный вариант «Рабочего журнала учителя» – составляется электронная 

характеристика.  

Пример:  

 Приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой при-

родой 

Задание № 2 

Объяснять значение кругово-

рота веществ в природе и в 

жизни человека 

Задание № 3 

Приводить примеры жи-

вых организмов разных 

«профессий» 

Задание № 1 

    

    

…    

Выводы:  Например:  

Более половины уче-

ников освоили уме-

ние на «хорошо» и 

«отлично» 

Например: Большая часть уче-

ников только осваивает это 

умение («норма» и «ниже 

нормы»). Требуется дополни-

тельная система заданий в 

следующей четверти.  

 

2. Анализируется таблица по горизонтали (результаты каждого ученика).  

Пример: 
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 Приводить 

примеры 

взаимосвя-

зей между 

живой и 

неживой 

природой 

Объяснять 

значение кру-

говорота ве-

ществ в при-

роде и в жизни 

человека 

Приво-

дить при-

меры жи-

вых орга-

низмов 

разных 

профес-

сий 

Выводы:  

    Все умения освоены хорошо, кроме 

умения «объяснять значение круго-

ворота». Необходима индивидуаль-

ная коррекция. 

3. Проводится контрольная в следующей четверти и выставляются отметки в те же 

колонки.  

4. Сравниваются результаты по умениям, повторяющимся в разных контрольных.  

Выставление  отметок за контрольные работы из таблиц предметных результатов в 

классный журнал:  

1. В таблицу результатов по предмету (в своём «Рабочем журнале») учитель выставляет 

все необходимые отметки (например, только за все задания контрольной работы – один 

раз в четверть) в той шкале отметок, которую он выбрал.  

2. В официальный журнал учитель переносит отметки, необходимые для правильного 

оформления журнала (за проверочную работу). 

 

Обучение учеников использованию таблиц  ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ре-

зультатов: 

1. В конце четверти выделяется время на уроке для анализа таблиц образовательных ре-

зультатов в дневниках.  

2. Предлагается ученикам прочитать первое умение в таблице результатов и устно приве-

сти примеры, когда и в каких заданиях им требовалось это умение.  

3. Просят учеников: «Самостоятельно оцените, насколько вы этому научились – поставьте 

«+» или не ставьте «+». Или просят учеников поставить себе отметку по принятой шкале. 

Например: «5» (делаю это отлично, без ошибок), «4» (делаю это хорошо, иногда с ошиб-

ками) и т.д. 

4. Обсуждается с учениками, на проверку каких умений были направлены задания кон-

трольной работы. Показывают, как поставить их номера в таблицы результатов в своих 

дневниках.  

5. Раздают ученикам контрольные работы (с выставленными отметками) и просят их пе-

ренести отметки в соответствующие графы таблицы результатов в дневниках. Примеча-

ние: в первый раз многим ученикам придётся помогать, дополнительно объяснять, что и 

куда надо поставить.  

6. Предлагают каждому сравнить свою самооценку с результатами контрольной работы и 

сформулировать вывод: «Какие у меня достижения и что мне надо сделать лучше?» 

7. Выборочно просят учеников озвучить свои выводы. Подчеркивают: «Сейчас каждый из 

вас ставил перед собой цель, которую надо достичь в следующей четверти».  



45 

 

 

 

Точно так происходит  работа с таблицами МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ ре-

зультатов, только их оценивание по системе «зачёт»/»незачёт», «+»/отсутствие «+».  

 «Портфель достижений» (Портфолио) - это собрание работ и результатов, кото-

рые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, твор-

чество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником 

своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы – Портфолио.  

    «Портфолио» является обязательным компонентом определения итоговой оценки.  

Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование ка-

чества образования; 

 реализует одно из основных положений Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования– формирование универсальных учебных 

действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся младших классов; лучшие достижения школы на этапе начального обуче-

ния; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в кото-

рый входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, 

Коллектор Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения зада-

ний; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий. 

Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образователь-

ном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирова-

ния достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства об-

разовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родите-

ля.   

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образо-

вания, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые обра-

зовательные стандарты начальной школы;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использо-

вания трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы Портфолио первоклассника 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 
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 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик (Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых уроках в 

школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.») 

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   

 

Страницы раздела «Коллектор»  

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

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

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 
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 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Чему я научился на всех предметах? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

 Страница портфолио - «Чему я научился на всех предметах».  

Обязательная часть раздела (пополняется педагогами):  

а) данные входной и выходной диагностики УУД в каждом классе (сами работы учени-

ка и их систематизированные результаты – Таблицы результатов из Дневника);  

б) возможные (но необязательные) материалы наблюдений педагогов за овладением 

УУД, которые учитель может фиксировать в портфолио. 

Важное место занимает самооценка обучающихся своих результатов 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время могут быть 

оцениваются только качественно. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учётом «зоны ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений соотносятся результаты, продемонстрированные обучающимся, с 

оценками типа: 

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

тельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интер-

претируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

   Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов 

портфеля своих достижений по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично», 

«превосходно». Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное 

время: одновременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце 

четверти или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал 



48 

 

 

 

ученик перестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из 

папки, кроме результатов обязательной части.  

    Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в четверть помещает в папку 

ученика предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию стра-

ницы Дневника с Таблицей результатов.  

    В конце учебного года учитель помещает в папку диагностические метапредметные ра-

боты (кроме личностных результатов) и их систематизированные данные – копию из Таб-

лицы результатов.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно 

- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Право отказа от отметки и право пересдач.  

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по жела-

нию ученика.  

За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик име-

ет право пересдать материал, исправить отметку.  

 

За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по же-

ланию ученика, так как он ещё только овладевает умениями и знаниями по теме и имеет 

право на ошибку.  

*Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам 

(по которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо зара-

нее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что это давно изученный материал, 

и отказаться от отметки ученики не смогут.  

За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам темы, 

группы тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они, в отличие от 

текущих отметок, обводятся в кружок. Данные задачи показывают обученность − то, как 

ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме.  

Если ученик не справился с какой-то задачей (заданием) проверочной работы или не 

присутствовал на ней, то:  

1. В соответствующей графе (графах) Таблицы требований ставится кружок без отметки.  

2. Учитель напоминает ученику, что до определённого срока (например, до конца 

четверти) ученику необходимо пересдать соответствующий материал, пока не будет 

продемонстрировано успешное решение. 
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3. Когда ученик пересдаёт соответствующий материал, в кружке ставится отметка, и 

только она учитывается при выведении итоговой отметки за учебный отрезок (четверть и 

т.д.).  

Если ученика не устраивает полученная отметка (за задание проверочной работы), он 

имеет право пересдать соответствующий материал до контрольного срока (например, до 

конца четверти).  

1. В Таблице требований в кружках выставляются все отметки, полученные за данную 

проверочную работу. 

2. Ученик принимает решение, какие отметки (виды заданий проверочной работы) он 

будет пересдавать.  

3. В установленном порядке (см. ниже) ученик пересдаёт материал.  

4. Прежняя отметка в таблице требований стирается, и на ее место в кружке ставится 

более высокая отметка.  

Возможные варианты пересдачи контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 Уровни успешности.  

Критерии трёх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.  

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, когда используются 

отработанные действия и усвоенные знания  «хорошо, но не отлично». 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи − действие в 

новой, непривычной ситуации и(или) использование новых знаний по только изуча-

емой теме  «отлично».  

Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение задачи по материалу, не изу-

чавшемуся в классе − «превосходно». 

 

      Специфика оценивания ПРЕДМЕТНЫХ результатов:  

Обязательно – только при проверке контрольных работ, в которых каждое задание уже 

соотнесено авторами с тем или иным уровнем успешности.  

По желанию учителя – при оценивании любого задания на уроке, когда нужно совместно 

с учениками определять его уровень.  

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки-характеристики) 

определяется предметная отметка по 5- балльной шкале:  

Уровни успешности 5-балльная шкала 100%   

На следующих уроках выделяется опреде-

лённый этап урока, когда часть класса вы-

полняет задания по новой теме, а те, кому 

необходимо, пересдают материал письменно 

В конце четверти выделяется целый урок, 

когда часть учеников будет пересдавать 

необходимые им задания контрольных работ, а 

другая часть учеников – решать интересные 

задания максимального уровня, желательно в 

игровой форме («Что? Где? Когда?») 

После уроков, если у учителя есть 

время и возможность  
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Не достигнут необходимый уро-

вень  
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0)  

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

 

Решение типовой задачи, по-

добной тем, что решали уже 

много раз, где требовались от-

работанные умения и уже усво-

енные знания 

 

«3»  

норма, зачёт, удовлетвори-

тельно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияю-

щей на результат ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

50-64% 

//или 69 

«4»  

хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью са-

мостоятельно) 

65-74% 

Или 70-100 н.у. 

Повышенный (программный) уро-

вень  
Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в дан-

ный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и уме-

ния, но в новой, непривычной ситу-

ации 

«4+»  близко к отлично. 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

75-89% или  

50-70% п.у. 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью са-

мостоятельно) 

90-100% 

Или 

70-100% п.у. 
  

Максимальный (необязательный) 

уровень  
Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где потре-

бовались  

либо самостоятельно добытые но-

вые знания,  

либо новые, самостоятельно усво-

енные умения 

«5+»  
Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Отдельная шкала: 

50-69% 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью са-

мостоятельно) 

Отдельная шкала:  

70-100% 

 

Специфика оценивания МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и ЛИЧНОСТНЫХ результатов: 

Главное средство контроля – специальные диагностические работы: 

-задания по отдельным универсальным учебным действиям;  

-комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов -это педа-

гогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД;  

-экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика 

(учитель); 

-самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля до-

стижений».  
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Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля дости-

жений» (Портфолио), 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) 

«нормально» («зачёт») или «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Недопустимо делать выводы по другим сферам личностных результатов (самоидентифи-

кация, моральный выбор и т.п.). 

2. Каковы метапредметные результаты? (на основании диагностик, наблюдений и дру-

гих материалов «Портфеля достижений»):  

 сформировано ли умение учиться: ставить цель, планировать действия, получать и оце-

нивать результат?  

а) Не сформировано  нет материалов о результатах достижений. 

б) Сформировано нормально  в материалах по этим действиям явно преобладают оценки 

(самого ученика и педагога) «нормально» /«зачёт». 

в) Сформировано хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобла-

дают оценки (самого ученика и педагога) «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) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают оцен-

ки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично»; 

 умеет ли ученик вступать в коммуникации: излагать свои мысли, понимать собеседни-

ка, 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) «нормально» /«зачёт». 

в) Умеет хорошо или отлично  в материалах по этим действиям явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично». 

3. Каковы предметные результаты? (на основании решения задач по предметам – теку-

щих 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) «нормально» /«зачёт». 



52 

 

 

 

в) Освоил хорошо или отлично  в материалах по этому предмету явно преобладают 

оценки (самого ученика и педагога) «хорошо» и «отлично». 

 

Комплексная накопленная оценка выставляется в  конце 4-го класса.  

 

 Итоговая оценка и итоговая отметка.  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

Итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе всех поло-

жительных результатов, накопленных учеником в своём «Портфеле достижений», и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.  

Четвертная ОЦЕНКА  

 выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития 

ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в 

ходе решения задач по темам данной четверти; 

 главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого 

ученика на предыдущих этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, 

развитие которых необходимо продолжить в будущем;  

 оценку-характеристику на каждого ученика в конце четверти учитель 

не записывает. Четвертная оценка-характеристика может быть сделана при необходимо-

сти в любой момент на основании отметок ученика за различные умения в Таблице ре-

зультатов.  

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми тре-

буемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необ-

ходимом уровне  частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично 

-____, полностью  ____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмече-

ны по линии развития _________ (несколько раз демонстрировал максимальный уровень). 

Наибольшие затруднения вызывали задания, связанные с умением _________». 

 

Четвертная ОТМЕТКА 

 высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать дей-

ствия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

 для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные от-

метки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи; 

 среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официаль-

ный журнал, либо в Таблицу результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и за 

контрольные работы, и за текущие ответы. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к ос-

новному общему образованию 
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   Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится»  и «Выпускник по-

лучит возможность научиться» для каждой программы, предмета. 

   Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы  это словесная характеристика до-

стижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

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

ность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  

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

вой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных дей-

ствий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 
(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами пример-

ной ООП) 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достиже-

ний»)  

Итоговые работы 
(русский язык, математи-

ка и межпредметная рабо-

та) 

1. Не овладел опорной систе-

мой знаний и необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образователь-

ной программы (предметные, 

метапредметные, личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий необ-

ходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми учеб-

ными действиями, способен 

использовать их для решения 

простых стандартных задач  

Достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой «зачте-

но»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных дей-

ствий, в том числе при ре-

шении нестандартных задач 

Достижение планируемых ре-

зультатов НЕ менее чем по по-

ловине разделов образователь-

ной программы с оценкой «хо-

рошо» или «отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от максималь-

ного балла за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке прини-

мается педагогами на основании динамики и в пользу ученика.  
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Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных вы-

водов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования в соответствии с Уставом школы. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — приня-

тие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-

рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно-

сти 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», «не-

знания» 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 мо-

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести,  как регу-

ляторов морального поведения. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основани-

ем для принятия управленческих решений при проектировании и реализации программы 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 

запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии роди-

телей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную про-

фессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-

вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-

фолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, уме-

ний анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Третьим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-

вательной программе является неформальная оценка личностного прогресса ученика. 

Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из себя 

представляет ученик в нормальных условиях обучения. 

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и 

постараться усилить его путем похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными 

способами: 

 не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

 давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 
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 дарить цветные фигурки со словами «Хорошо!», «Отлично!» и другими; 

 дарить маленькие подарки (календари, наклейки и т.д.)  

 рисовать или штамповать веселые или грустные лица в манере кроки. 

Неформальное оценивание несет скрытый характер и поэтому не пугает детей и помо-

гает избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании. 

Четвертый метод - самооценивание.  Самооценивание - это оценивание, проводимое 

самим ребенком, с целью измерить собственный успех. 

Цели самооценивания следующие: 

    -представить детям полную картину их достижений; 

    -показать совпадают ли личностная и учительская оценка; 

    -сформировать правильное отношение к оцениванию. 

Пятый метод - групповое оценивание (или оценка одноклассников) - это процесс 

оценивания друг друга вовремя урочной деятельности. 
     Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-

ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудни-

чества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика», как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-

дину, 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, спо-

собности 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 достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-

ности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и от-

ветственность образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образова-

тельной деятельности осуществляется не только в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, но и внутренних. Предметом оценки в этом случае стано-

вится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспи-

тательно-образовательной деятельности образовательного учреждения. Мониторинго-

вые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 

4-го класса). 

 В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охра-
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ны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учаще-

гося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

•     характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

•     определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

•     систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успеш-

ную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

         

Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий учи-

тель использует  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 или листы достижений и т.д. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспи-

тательной и образовательной деятельности школы.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной об-

разовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

ственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, 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 ин-

формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-

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



57 

 

 

 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к извест-

ным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результа-

тов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поис-

кового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин-

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, до-

пущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (ко-

мандной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформирован-

ность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь-

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере-

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, об-

наруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обу-

чающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей си-

стемы начального образования, целесообразно проводить в форме неперсонифицирован-

ных процедур. 

 

 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 
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Уровень ин-

тереса 

Критерий  

оценки поведения 

Дополнительный диагностиче-

ский признак 

1 2 3 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаружива-

ется. Исключение составляет реакция 

на яркий, смешной, забавный мате-

риал. 

Безразличное или негативное отно-

шение к решению любых учебных 

задач. Более охотно выполняет при-

вычные действия, чем осваивает 

новые. 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому 

материалу, качающемуся конкретных 

фактов, но не теории. 

Оживляется, задаёт вопросы о но-

вом фактическом материале,  вклю-

чается в выполнение задания, свя-

занного с ним, но длительной 

устойчивой активности не проявля-

ет. 

3. Любопыт-

ство. 

Интерес возникает к новому матери-

алу, но не к способам решения. 

Проявляет интерес и задаёт вопро-

сы достаточно часто, включается в 

выполнение задания,  но интерес 

быстро иссякает  

4. Ситуатив-

ный учебный 

интерес. 

Интерес возникает к способам реше-

ния новой частной единичной задачи 

(но не к системам задач) 

Включается в процесс решения за-

дачи. Пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

5. Устойчи-

вый учебно-

познаватель-

ный интерес. 

Интерес возникает к общему способу 

решения задач, но не выходит за пре-

делы изучаемого материала. 

Охотно включается в процесс вы-

полнения заданий. Работает дли-

тельно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые приме-

нения найденному способу 

6. Обобщён-

ный учебно-

познаватель-

ный интерес. 

Интерес возникает независимо от 

внешних требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. Ориен-

тируется на общие способы решения 

системы задач. 

Интерес – постоянна характеристи-

ка, проявляется выраженное твор-

ческое отношение к общему спосо-

бу решения задач, стремится полу-

чить дополнительную информацию. 

          Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 – 

удовлетворительный;  уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий. 

  

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

учитель использует  следующие виды заданий: 

        «найди отличия» (можно задать их количество); 

        «на что похоже?»; 

        поиск лишнего; 

        «лабиринты»; 

        упорядочивание; 
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        «цепочки»; 

        хитроумные решения; 

        составление схем-опор; 

        работа с разного вида таблицами; 

        составление и распознавание диаграмм; 

        работа со словарями и т.д. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

учитель использует следующие виды заданий: 

        «преднамеренные ошибки»; 

        поиск информации в предложенных источниках; 

        взаимоконтроль; 

        взаимный диктант; 

        диспут; 

        заучивание материала наизусть в классе; 

        «ищу ошибки»; 

        КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) и т.д.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий учитель использует следующие виды заданий: 

        составь задание партнеру; 

        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.  

 

Педагогическое исследование эффективности работы  

по формированию метапредметных УУД обучающихся 

Диагностика уровня развития УУД обучающихся проводится в три этапа: 

• в начале учебного года; 

• в конце первого полугодия; 

• в конце учебного года. 

Организуется исследование в форме наблюдения за учебной и внеучебной деятельно-

стью школьников. Оценка преподавателя фиксируется в специальной диагностической 

карте "Уровень развития УУД обучающихся". 

При заполнении анкеты используется 3-балльная система оценки уровня владения ОУ-

УН: 

• 3 балла - оптимальный (владеет); 

• 2 балла - достаточный (частично владеет); 

• 1 балл - критический уровень (не владеет). 

Анализ результатов исследования 
Сначала необходимо вычислить в процентах коэффициент уровня УУД каждого учени-

ка по следующей формуле: 

                                       Сумма баллов 

                       К      =                 3n 

             УУД 

где п - суммарное число контролируемых умении. 

х 1ОО, 
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Далее следует вычислить средний коэффициент уровня сформированности отдельно каж-

дого вида умений по классификации для  класса по формуле: 

    ∑К                        

                  УУД 

                              К                                = m 

                                 УУД класса 

где ∑Кууд - суммарный коэффициент уровня ОУУН всех обучающихся класса; 

 т - количество обучающихся. 

На основании полученных данных выделяют три уровня сформированности УУД: 

• высокий (Кууд- 100-86%) - ОУУН в значительной степени сформированы; 

• средний (Кууд- 60-85%) - сформированы частично; 

• низкий (Кууд - 59% и меньше) - практически не сформированы. 

 

Диагностическая карта "Уровень развития УУД обучающихся" 

Класс: _____________________________________________________________________ . 

Учитель: ____________________________________________________________________ . 

Этап диагностики: входная, промежуточная, итоговая (нужное подчеркнуть). 

Дата:   _____________________________________________________________________ . 

Умения обучающегося 
 

 

Баллы/% Показатель 

(%) 

Уровень 
Ф.И.ученика Всего по 

классу 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Ставить учебную задачу       
Понимать последовательность действий       

Сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей 

      

Оценивать свою деятельность и деятель-

ность других 

      

Правильно оформлять и вести тетрадь       

Познавательные УУД 

Работать с учебником и дополнительной 

литературой 

      

Различать повествование, описание, рас-

суждение 

      

Составлять на основании текста таблицы, 

схемы, графики 

      

Осуществлять наблюдения за объектом в 

соответствии с алгоритмом 

      

Владеть различными видами пересказа       

Логические УУД 

Выделять главное       
Составлять простой план       
Сравнивать факты, явления, события по 

заданным критериям 

      

Давать определение по существенным 

признакам 
V 4     
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Высказывать суждения, подтверждать их 

фактами 

      

Обобщать, подытоживать информацию А      

Коммуникативные ОУУ 

Высказывать суждения       
Задавать уточняющие вопросы       
Слушать друг друга       

Распределять работу при совместной де-

ятельности 

      

Участвовать в учебном диалоге       
Организовывать работу в группе       

Всего       

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов.  

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих эле-

ментов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

(далее — система предметных действий), которые преломляются через специфику пред-

мета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необ-

ходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для по-

следующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной воз-

можности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

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

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

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.  

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающи-

мися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ-

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифика-

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выпол-

няются с разными объектами, например: с числами и математическими выражениями; со 
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звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

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

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содер-

жанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В школе используются следующие средства, методы и формы оценивания образо-

вательных результатов, используемые в учебно-воспитательном процессе.  

 

 

 

 

Диагностиро-

вание 

Текущее оценивание итоговое (четверть, год) оце-

нивание 

-стартовая 

диагностика 

-тестово-

диагности-

чекие рабо-

ты 

 

 - устный опрос 

- письменная работа 

- самостоятельная работа 

-  диктанты 

- контрольное списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- творческая работа  

-контроль техники чтения 

 -самоанализ 

- -анализ динамики текущей успеваемости 

- участие  в выставках, конкурсах, соревно-

ваниях 

- активность в проектах и программах вне-

урочной деятельности 

-таблицы образовательных результатов 

-наблюдение (листы наблюдений) 

-оценивание процесса выполнения, 

- открытый ответ. 

 

- итоговые диагностические 

работы по русскому языку и 

математике  

-диагностические контроль-

ные работы по УУД 

-итоговая комплексная меж-

предметная диагностическая 

работа 

 

- портфель достижений (портфолио)  

- анализ психолого-педагогических исследований 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовно-
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сти к изучению данного курса. Следует помнить, что частичное или даже полное отсут-

ствие у ребенка отдельных умений, неполнота представлений, низкий уровень социально-

го развития не является основанием для дискриминационных решений, а указывает на 

необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления кор-

рекции( см.далее). 

Стартовые и итоговые тестово -диагностические работы позволяют определить 

уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год 

соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материа-

лом для составления программы повторения. Итоговая работа призвана систематизиро-

вать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и 

итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем проведения. 

Тестово- диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изуче-

нии темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – 

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполне-

ния – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных 

знаний по теме. 

Текущее  оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов обра-

зования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов. В качестве со-

держательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты осво-

ения основных образовательных программ.  

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистра-

ции наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения используются специ-

альные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для 

оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Возможно ис-

пользование и иных инструментов: линейки достижений, лестницы успеха, цветовые сиг-

налы и др. 

 По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно 

фиксировать с помощью линеечек. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как 

степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуаль-

ный прогресс ребенка.  

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности исполь-

зуются листы индивидуальных достижений. Такие листы разрабатываются внутри шко-

лы. Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или 

закрашивая определенную клеточку – полностью или частично (см. далее). 

 Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) – опе-

рационный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и кон-

троль за результатами. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе не персонифициро-

ванных процедур с целью оценки эффективности деятельности, так и в ходе персонифи-

цированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обу-

чающихся на начальной ступени общего образования. 

Модель предметного мониторинга  

I ступень начального общего образования 
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Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полу-

ченной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок про-

гнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению каче-

ства образования. 

 

Класс 2018 – 2019 учеб-

ный год 

2019 – 2020 учеб-

ный год 

2020 – 2021  

учебный год 

2021 – 2022 

учебный год 
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о
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Ч 
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  Р  
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Ч 
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М 

Ч 

Р 

М 

Ч 
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Ч 

Р 

М 

Ч 
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Ч 

Р 
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Ч 
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Ч 
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Ч 
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О/м 
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М 

О/м 

Р 

М 

О/м 

В/д 

 

Р – русский язык                             О/м – окружающий мир 

М – математика                               Т - технология 

Ч – литературное чтение                И/я – иностранный язык 

В/д – внеурочная деятельность 

 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Резуль-

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

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-

стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итого-
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вых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на меж-

предметной основе.  

Карта индивидуального развития обучающегося __класса 

(лист индивидуальных достижений) 

Ф.И.ученика ____________________________________________________ 

Учитель_______________________________________________________  

МКОУ ____________________________________________ 20__ - 20__  учебный год 

Формируемые умения и навыки Месяц Уро-

вень 

разви-

тия 
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Педагогическая диагностика готовности к школе 

Развитие фонематического слуха           

Развитие: 

• внимания           

• памяти           

• слуха           

• зрительной памяти           

• творческого воображения           

Умение классифицировать предметы           

Ориентировка в направлениях           

Речевое развитие: 

• словарный запас           

• отвечает на поставленный вопрос           

• пересказывает прочитанное           

• составляет предложение по иллюстрациям           

Чтение 

Знает все буквы           

Читает: 

• по буквам           

• слогам           

• слогами и словами           

• словами           

• предложениями           

Читает текст           



66 

 

 

 

Читает без ошибок           

Постановка ударения           

Выразительность чтения: 

• четкое проговаривание           
• соблюдение интонации           

Понимание прочитанного: 

• восстановление пропущенного слова, предложения 

в тексте 

          

• пересказ с опорой на помощь учителя           

• ответ на прямой вопрос учителя по прочитанному           

• словесное рисование картин           

• построение плана текста с помощью иллюстра-

ций 

          

Чтение наизусть           

Составление собственного рассказа: 

•  по иллюстрации           

• наблюдению           

Прочитывает количество слов в минуту (в конце учебного года)   

Навыки письма 

Развитие мелкой моторики           

Владеет звуковым анализом слога, слова с опорой на 

схему 

          

Пишет отдельные слова           

Пишет (печатает) отдельные буквы           

При письме соблюдает:           

•  высоту букв           

• расстояние между элементами букв, словами           

•  наклон           

• форму буквы           

•  аккуратность           

Умеет списывать:           

• с печатного текста           

• рукописного           

• слова без ошибок           

Допускает ошибки:           

• искажает буквы           

• пропускает буквы           
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•  нет заглавной буквы в начале предложения           

•  нет заглавной буквы в именах людей и кличках 

животных 

          

• нет точки в конце предложения и др. знаков пре-

пинания 

          

•  в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ-ЩУ           

•  в парных согласных в конце и середине слова           

•  в безударных гласных в корне  слова (проверяе-

мых, непроверяемых) 

          

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополня-

ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

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

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированно-

сти 

Поведенческие индикаторы с сфор-

мированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осо-

знается лишь частично. Вклю-

чаясь в работу, быстро отвлека-

ется или ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь про-

стейшие цели (не предполагаю-

щие промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи раз-

ного типа; отсутствует реакция на но-

визну задачи, не может выделить про-

межуточные цели, нуждается в поопе-

рационном контроле со стороны учи-

теля, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сде-

лал 

Принятие практиче-

ской задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не тео-

ретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в от-

ношении теоретических задач не мо-

жет осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение по-

знавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в теорети-

ческих задачах не ориентирует-

ся 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической за-

дачи; в отношении теоретических за-

дач не может осуществлять целена-

правленных действий 

Принятие познава-

тельной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение позна-

вательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой практи-

ческой задачей, самостоятельно 

формулирует познавательную 

цель и строит действие в соот-

ветствии с ней 

Невозможность решить новую практи-

ческую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает 

свою цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная по-

становка учебных це-

лей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования спосо-
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бов действия 

Уровни развития контроля  

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учеб-

ные действия, не замечает допу-

щенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и испра-

вить ошибку даже по просьбе учите-

ля, некритично относится к исправ-

ленным ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного вни-

мания 

Контроль носит случайный не-

произвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обос-

новать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет неуве-

ренно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знако-

мых 

Потенциальный кон-

троль на уровне про-

извольного внимания 

Ученик осознает правило кон-

троля, но одновременное выпол-

нение учебных действий и кон-

троля затруднено; ошибки уче-

ник исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный контроль 

на уровне произволь-

ного внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на прави-

ло контроля и успешно исполь-

зует его в процессе решения за-

дач, почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения зада-

чи другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректиро-

вать правило контроля новым услови-

ям 

Потенциальный ре-

флексивный контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя об-

наруживает неадекватность спо-

соба и пытается ввести коррек-

тивы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может обна-

ружить несоответствие усвоенного 

способа действия новым условиям 

Актуальный рефлек-

сивный контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ-

ствием усвоенного способа дей-

ствия и условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выполня-

емых действий способу, при измене-

нии условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни са-

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку учите-

ля, воспринимает ее некритически 

(даже в случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои силы относи-

тельно решения поставленной задачи 

Адекватная ретро-

спективная оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотно-

ся его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих воз-

можностей перед решением новой за-

дачи и не пытается этого делать; мо-

жет оценить действия других учени-

ков 
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Неадекватная прогно-

стическая оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи-

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спосо-

бов действия 

Свободно и аргументированно оцени-

вает уже решенные им задачи, пыта-

ется оценивать свои возможности в 

решении новых задач, часто допуска-

ет ошибки, учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее структуру, не 

может этого сделать до решения зада-

чи 

 Потенциально адек-

ватная прогностиче-

ская оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов дей-

ствий 

Может с помощью учителя обосно-

вать свою возможность или невоз-

можность решить стоящую перед ним 

задачу, опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает это не-

уверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за-

дачи, может самостоятельно оце-

нить свои возможности в ее ре-

шении, учитывая изменения из-

вестных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных спосо-

бов и их вариаций, а также границ их 

применения 

 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя, может быть оценено достижение таких предметных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы.  

Лист наблюдения для обучающегося __ класса 

Ф.И. ученика________________________________________________ 

МКОУ_____________________________________________________ 

Учитель_________________________________________________ 

Умения обучающе-

гося 
 

старт октябрь декабрь Февраль  май Уровень 

Ставит цель исследо-

вания с помощью 

учителя 

      

Следует плану, пред-

ложенному учителем 

      

Использует источни-

ки информации, ре-

комендованные учи-

телем 

      

Лист наблюдения для обучающегося __ класса 

Ф.И. ученика________________________________________________ 

МКОУ_____________________________________________________ 

Учитель_________________________________________________ 

Умения обучающе-

гося 
 

старт октябрь декабрь Февраль  май Уровень 

Ставит цель исследо-

вания самостоятельно 

      

В целом представля-       
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ет, как достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

      

 

Лист наблюдения для обучающегося __ класса 

Ф.И. ученика________________________________________________ 

МКОУ_____________________________________________________ 

Учитель_________________________________________________ 

Умения обучающе-

гося 
 

старт октябрь декабрь Февраль  май Уровень 

Самостоятельно ста-

вит цель исследова-

ния и действует со-

гласно этой цели 

      

Самостоятельно пла-

нирует и проводит 

исследовательский 

эксперимент 

      

Знает, как получить 

необходимую инфор-

мацию и использует 

разные способы ее 

получения 

      

 

 

Оценка результатов деятельности начального образования школы осуществляет-

ся в ходе её аккредитации, а также в рамках аттестации учителей начальных классов. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (регионального, муни-

ципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного образо-

вательного учреждения. 

 Результативность определяется на основе отслеживания динамики показателей соци-

альной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по 

школе. 

Карта оценки личностных оснований социальной успешности 

 школьников 

Компоненты Младший школьный возраст 

Знания Знание норм и правил поведения и взаимодействия школьни-

ков. 
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Знание продуктивных приёмов учебной деятельности. 

Знание особенностей собственной личности, способствующих 

успеху в деятельности. 

Навыки и умения Сформированность продуктивных приёмов и навыков учебной 

деятельности 

Сформированность навыков конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми 

Навыки самоконтроля 

Навыки конструктивного поведения в трудных ситуациях 

Мотивы и ценности Стремление к соблюдению правил, руководство в поведении 

сознательными социальными нормами и правилами 

Сформированность учебной мотивации 

Ценностное отношение к другой личности, стремление к дру-

жеским контактам 

Личностные качества Самоорганизация и саморегуляция 

Критичное отношение к себе 

Интеллектуальная рефлексия 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.  

 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

    Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) на ступени 

начального образования школы конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно  - воспитатель-

ных программ. 

    Программа формирования универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов.  

     Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно - деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего средне-

го образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается пу-

тем как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках от-

дельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта.  

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта «Школа России». 

    Функции УУД: 
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- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

      Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на ступени образования;  

2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соот-

ветствии с УМК «Школа России»;  

3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, ком-

муникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий на ступени начального образования в соответствии с УМК «Школа России».  

      

 

 Описание ценностных ориентиров начального общего образования. 

    Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социаль-

ный и государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые уста-

новки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос-

нове: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каж-

дого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

- развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления 

следовать им; 

-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей, развития этических чувств ( стыда, вины, совести) как регу-

ляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности ( пла-

нированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально - положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу  

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результа-

ты труда других людей. 

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обуче-

ния и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе фор-

мирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высо-

кую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающих-

ся. 

 Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

    Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно- образного и знаково- символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», « 

Изобразительное искусство», «Музыка». 

    Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации об-

щения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контро-

лировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 
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 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выби-

рать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования уни-

версальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружаю-

щий мир 

личностные жизненное са-

мо- 

определение 

нравственно-

этическая ори-

ентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, кор-

рекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Рус-

ский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и 

др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, произ-

вольные и осо-

знанные уст-

ные и пись-

менные выска-

зывания 

моделирова-

ние, выбор 

наиболее эф-

фективных 

способов ре-

шения задач 

широкий 

спектр источ-

ников инфор-

мации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, язы-

ковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поис-

кового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-

можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-

чинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической  структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-

печивает развитие знаково- символических действий. 

  «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных ( с приоритетом развития ценностно - смысловой сферы и коммуни-

кации).  Данный предмет обеспечивает формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию  учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания  на основе сравнения образа «Я» с героями литера-

турных произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым  своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подви-

гам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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- нравственно - этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  средства; 

- умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность со-

бытий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных дей-

ствий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных линг-

вистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ное состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

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

ника форме. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математически-

ми отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планиро-

вания последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата 

действия; выбора способа достижения поставленной цели; использование знаково- симво-

лических средств для моделирования математической ситуации, представления информа-

ции; сравнения и классификации по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как УУД. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-

культурного мира. Отношений человека и природой, обществом, другими людьми, госу-

дарством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентично-

сти личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-

тельных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиска 

и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружа-

ющем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 



76 

 

 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, 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 са-

мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для форми-

рования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельно-

сти учащихся явлений и объектов природного и социокультурного  мира. Такое модели-

рование является основой развития познания ребенком мира и способствует формирова-

нию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, при-

чинно- следственных связей и отношений. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства. Народных, национальных тради-

ций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной само-

оценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор-

ческой предметно- преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково- символического и пространственного мышления. Творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

нию 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 ( пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действий), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преоб-

разовательных 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 ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно - преобразующей и сим-

волико- моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 

- формирование ИКТ  компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-

лами жизни людей в мире информации. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи  тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

Пример формирования некоторых  личностных результатов  средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России». 

Структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на дости-

жение следующих личностных результатов освоения основной образовательной програм-

мы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по фор-

ме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь го-

рода и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-

гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 

с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой по-

жарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тет-

радь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубеж-

ных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о тради-

циях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бе-

режного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 
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своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур-

генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча-

щихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рас-

сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ-

ных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред-

ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по-

мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об-

ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра-

ны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по-

сещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-

зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-

ществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построе-

ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой 

культуры». 

В курсе иностранных языков  (немецкого языка)   с  этой целью  предлагаются 

тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучае-

мых стран.  

      В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указан-

ных личностных результатов  учебник содержит  уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» 

и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы предмета и ею же завершается. Также и в со-

держании  учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отра-

жающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содер-

жанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания  лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в  учебнике раскрыто как содер-

жание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается це-

лостный образ культурно-исторического мира России. 
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Структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на дости-

жение  следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чте-

ния (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учить-

ся, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по те-

ме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имею-

щихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов дей-

ствий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников посте-

пенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  со-

хранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формули-

ровать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить сред-

ства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», со-

держание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, фор-

мированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидак-

тическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 

— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие провероч-

ные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направ-

ленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учеб-

никах «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является язы-

ковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, ос-

нову слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спря-

гаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представ-

ленной в учебниках 2—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-

нении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческо-

го характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», за-

дания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, вы-

полнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксиро-

вать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практи-

ческими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творче-

ского и поискового характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружаю-

щему миру, технологии, немецкому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных  
действий  на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личност-

ные УУД 

Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, 

к своим род-

ственникам, 

любовь к ро-

дителям.  

3. Освоить  

роли  учени-

ка; форми-

рование ин-

тереса (мо-

тивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

1. Организовывать свое 

рабочее место под ру-

ководством учителя.  
2. Определять цель вы-

полнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя.  
3. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной де-

ятельности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя. 
4. Использовать в сво-

ей деятельности про-

стейшие приборы: ли-

нейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела.  
2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 
3. Сравнивать предме-

ты, объекты: находить 

общее и различие. 
4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 
5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать 

в диалоге на 

уроке и в жиз-

ненных ситуа-

циях. 
2. Отвечать на 

вопросы учи-

теля, товари-

щей по классу.  
2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речево-

го этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 
3. Слушать и 

понимать речь 

других. 
4. Участвовать  

в паре.  
 



81 

 

 

 

поступки 

героев ху-

дожествен-

ных текстов 

с точки зре-

ния общече-

ловеческих 

норм. 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

своей ро-

дине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, жела-

ния учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев ху-

дожествен-

ных текстов 

с точки зре-

ния общече-

ловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 
2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 
3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  
4. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной де-

ятельности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя. 
5.  Соотносить выпол-

ненное задание  с об-

разцом, предложенным 

учителем. 
6. Использовать в рабо-

те простейшие  ин-

струменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  
6. Корректировать вы-

полнение задания в 

дальнейшем. 
7. Оценка своего зада-

ния по следующим па-

раметрам: легко вы-

полнять, возникли 

сложности при выпол-

нении.  
 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания.  
2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по несколь-

ким основаниям; 

находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по 

установленном прави-

лу.  
 4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план . 
5. Определять,  в ка-

ких источниках  мож-

но  найти  необходи-

мую информацию для  

выполнения задания.  
6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать 

в диалоге; 

слушать и по-

нимать дру-

гих, высказы-

вать свою точ-

ку зрения на 

события, по-

ступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты учеб-

ников, других 

художествен-

ных и научно-

популярных 

книг, пони-

мать прочи-

танное.  

4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 
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3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедли-

вость», «же-

лание пони-

мать друг 

друга», «по-

нимать по-

зицию дру-

гого». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

терпимость 

к обычаям и 

традициям 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния; жела-

ния продол-

жать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев ху-

дожествен-

ных текстов 

с точки зре-

ния общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 
2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 
3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоя-

тельно.  
4. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной де-

ятельности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя. 
5. Определять правиль-

ность выполненного 

задания  на основе 

сравнения с предыду-

щими заданиями, или 

на основе различных 

образцов.  
6. Корректировать вы-

полнение задания в со-

ответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  
7. Использовать в рабо-

те литературу, инстру-

менты, приборы.  
8. Оценка своего зада-

ния по  параметрам, 

заранее представлен-

ным. 
 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 
отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков. 
3. Извлекать инфор-

мацию, представлен-

ную в разных формах 

(текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять ин-

формацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  

1. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и по-

нимать дру-

гих, высказы-

вать свою точ-

ку зрения на 

события, по-

ступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты учеб-

ников, других 

художествен-

ных и научно-

популярных 

книг, пони-

мать прочи-

танное.  

4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 
5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, со-

блюдая прави-

ла речевого 

этикета.  
6. Критично 

относиться к 

своему мне-

нию 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  
8. Участвовать 
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этических 

ценностей. 

в работе груп-

пы, распреде-

лять роли, до-

говариваться 

друг с другом.  
 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедли-

вость», «же-

лание пони-

мать друг 

друга», «по-

нимать по-

зицию дру-

гого», 

«народ», 

«националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  

к своему 

народу, к 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния;  выбор 

дальнейшего 

образова-

тельного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-

горитм его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполне-

ния, самостоятельно 

оценивать. 
2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты 

и приборы.  
3. Определять самосто-

ятельно критерии оце-

нивания, давать само-

оценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела; опреде-

лять круг своего не-

знания; планировать 

свою работу по изу-

чению незнакомого 

материала.   
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незна-

комого материала; 
отбирать необходи-

мые  источники ин-

формации среди 

предложенных учите-

лем словарей, энцик-

лопедий, справочни-

ков, электронные дис-

ки. 
3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  раз-

личных источников 

(словари, энциклопе-

дии, справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  
4. Анализировать, 

сравнивать, группиро-

вать различные объек-

ты, явления, факты.  
5. Самостоятельно де-

лать выводы, перера-

батывать информа-

цию, преобразовывать 

её,  представлять ин-

формацию на основе 

схем, моделей, сооб-

щений. 

Участвовать в 

диалоге; слу-

шать и пони-

мать других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на со-

бытия, по-

ступки. 
2.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых ситу-

аций.  

3.Читать вслух 

и про себя 

тексты учеб-

ников, других 

художествен-

ных и научно-

популярных 

книг, пони-

мать прочи-

танное.  

4. Выполняя 

различные ро-

ли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении про-

блемы (зада-

чи). 
5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, со-

блюдая прави-

ла речевого 

этикета; аргу-

ментировать 

свою точку 

зрения с по-
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героев ху-

дожествен-

ных текстов 

с точки зре-

ния общече-

ловеческих 

норм, нрав-

ственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

6. Составлять слож-

ный план текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

мощью фактов 

и дополни-

тельных све-

дений.   
6. Критично 

относиться к 

своему мне-

нию. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и договари-

ваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого  
8. Участвовать 

в работе груп-

пы, распреде-

лять роли, до-

говариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
 

Характеристики УУД на ступени начального общего образования. 

    Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возмож-

ность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учебе. 

    В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, особенности целепо-

лагания ( учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка. 

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно - разделенной ( в младшем школьном и младшем подростко-

вом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания дея-

тельности   ( в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

       Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-

ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побужда-

ет к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организа-

цию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с ис-

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково--

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; уме-

ние слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; инте-

грироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, со-

временных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

   УУД  представляют собой целостную  систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида  учебной действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструиру-

ются учителем на основании следующих общих подходов:  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание – применение –анализ –синтез -оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практи-

ческих заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на осво-

ение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми,  т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению;  выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ1. 

1 

КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

УУД 

ЛИТЕ-

РА- 

ТУР-

НОЕ 

ЧТЕ-

НИЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

с.5,8,10,11,13,15,16,17,26

,27,37, 

41,44,46,51,64,67. 

СМЫСЛООБРАЗОВА-

НИЕ И НРАВСТВЕНН-

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОРИ-

ЕНТАЦИЯ:с.87-

89,90,119-120,121-125. 

 

КОНТРОЛЬ  И САМО- 

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА 

И РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ:с.12-

13,16,46,47,57,67,69,70. 

ПОИСК И ВЫДЕЛЕ-

НИЕ 

НЕОБХОДИМОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ:с14-

15,16,17,42-

43,45,45,46,67,68,70,74-

75,83-84,89. 

АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ С 

ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ 

В НИХ СУЩЕСТВЕН-

НЫХ ПРИЗНАКОВ: 

с.32-36,38-

41,44,66,85,90-91,92,100-

101,109-110. 

МАТЕ- Ч.1- Ч.1- Ч.1-

                                                 
1 
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МА- 

ТИКА 

с.8,16,17,27,36,37,39,40,5

2,93. 

Ч.2- 

С.24,39,44,68. 

С.9,82(1),89(6),90(3). 

Ч.2- 

14(1),10(2),11(5),26(2),27(

4), 

39(2),40(2),52(3),53(2) 

,56(2),71(1),79(1). 

с.6,10,11,14,15,16,19,20, 

27,64,71 

,78,83(1),90(1), 

24,25,26,29,30,31,32,33,3

4,35,39, 

41,44, 

48,49,52,54,55,56,59,62,6

3,64,58, 

89(6), 

65,69,70,74(1),76,80(3),8

3(6), 

86(3),87,82,88,89, 

(6)90(2,3),91(8,9),92(1), 

93(5,6), 

Ч.2- 

С.4,5,8,14(1),77(1),10(3),

11(5), 

24,,26(1,2)27,28,20(2),22(

2),33, 

36,37,38(1),39(2),30,31,,4

0(1), 

41,42(1) 

,44(1),45,52,55,53(2),56,5

8,61,62, 

65,66,68,71,73(1),75(1)76

,,77, 

80(3),81(2),86(3),94(1-4) 

МИР 

ВО-

КРУГ 

НАС 

С.27,32,35,37,43,45,46 

,50,55,58,62,85, ,103, 

107,111,120-121. 

С.36,37,60,61,62,63,64, 

65. 

С.6,7,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26,27,38,39,44,46, 

48,49,68,69,70,71,72,73,7

4 

,75,76,77,78,79,82,83,88,

89, 

90,91,92,93,96,97,98,99,1

08. 

 

ОБУЧЕ-

НИЕ 

ГРАМО-

ТЕ И 

ПИСМУ 

С.5,9,13,16-

17,22,34,41,47, 

48,55,69,73,83,87,89-

92,95-96,101-105,109-

113,115-117,125,136,141-

143,149-153,154-

155,159,163-

165,185,192,197,202,208-

209,213-215,220-221,228-

229,233,237. 

с.49,52,55,57,60,64,66-

67,71, 

75,78-79,84-

85,106,109,111, 

118-119,126,130-131,138-

139, 

144-145,146-147,152-

153,156-157,166-169,171-

173,175-179, 

180-184,196,204-207,218-

219, 

222-223,226-227,230-

231.232, 

234,236-239. 

 

С.8,10.12,24-27,29-

31,33,37-39, 

41-42,45,49,53,57-

58,63,67,69, 

73,77,80-81,83,89,95, 

96-

99,107,109.110,112,117, 

120-

121,123,124,127,129,132-

133, 

135,137,143,160-161,187-

191, 

210-211,216-217,224-

225,235. 
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 Обеспечение преемственности программы формирования  

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к  

начальному и основному общему образованию. 

Преемственность рассматривается  в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе на ступень начального общего образования) и в период пе-

рехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольно-

го к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться 

как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готов-

ность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем функциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тон-

кая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психиче-

ского развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологиче-

ских способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной по-

зиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руко-

водством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение си-

стемы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотруд-

ничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-

ванность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

      Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере-

ходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода 

- ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрас-

тание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующи-

ми причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав-

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельно-

сти (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб-

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням об-

щего образования обеспечивается за счет: 
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образова-

ния – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепо-

знавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-

рование умения учиться. 

Большое  значение в работе по преемственности имеет организация групп 

кратковременного пребывания с целью предшкольной подготовки будующих 

первоклассников на базе школы. Учителями начальных классов разработана и 

используется программа «Маленькая школа», направленная на полноценное общее 

развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня 

подготовки к обучению в школе. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному школьному образованию:  

Разделы 

программы 

«Маленькая 

школа» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«Маленькой школе» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

1.развитие  ма-

тематических 

представлений 

Формирование познавательных 

УУД: 

- классификация (объединение по 

группам) 

- анализ (выделение признака из 

целого объекта) 

- сравнение (выделение признака из 

ряда предметов) 

- обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

- синтез (объединение в группы по 

одному (двум) признакам. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение; 

- классификация по заданным крите-

риям; 

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты (самоопре-

деление):  

готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию. 

Формирование: 

- сенсорного опыта; 

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях; пред-

ставления о форме. 

Познавательные УУД  (общеучеб-

ные):  

-самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы реше-
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ния задач. 

Личностные результаты (смысло-

образование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

2.окружающий 

мир 

 

 

Формирование УУД, направленных 

на: 

- выполнение инструкций, готов-

ность отвечать на вопросы, обсуж-

дать со взрослым возникшую про-

блему, поддерживать разговор 

- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на вы-

бор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила 

в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Личностные результаты (самоопре-

деление):  

готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию. 

Формирование УУД, направленных 

на  участие в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать 

предложения по исправлению 

допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности по 

результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила 

в контроле способа решения. 

3.  развитие 

речи 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый ответ 

на вопрос; 

- умение пояснять, аргументиро-

вать свой ответ;  

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого тек-

ста с опорой на систему пошаговых 

вопросов. 

Познавательные УУД (информаци-

онные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источни-

ков в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема); 

- сбор информации (извлечение не-

обходимой информации из различ-

ных источников; дополнение таблиц 

новыми данными; 

- обработка информации (определе-

ние основной и второстепенной ин-

формации);  

- анализ информации; 
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- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Программа «Маленькая школа» в полной мере обеспечивает взаимосвязь УУД,  

формируемых на ступени дошкольного образования и в начальной школе. 

В  Таблице представлено значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе и  основной школе:  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные дей-

ствия 

- смыслообразова-

ние 

- самоопределение 

Регулятивные дей-

ствия 

Адекватная школьная мотива-

ция.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, лич-

ностные, познава-

тельные, коммуни-

кативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной де-

ятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регуля-

тивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные дей-

ствия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

 Общие положения 

  Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 
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Организация образовательного процесса  опирается на систему учебных предметов, ко-

торые объединены в ряд предметных областей, при усвоении конкретного содержания 

которых школьники, с одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – 

получают соответствующий уровень психического развития. Каждый учебный предмет 

представляет собою своеобразную проекцию той или иной «высокой» формы обществен-

ного сознания (науки, искусства, нравственности, права) в плоскость усвоения. Это про-

ецирование имеет свои закономерности, определяемые целями образования, особенностя-

ми самого процесса усвоения, характером и возможностями психической деятельности 

школьников и другими факторами. 

Стержнем учебного предмета служит его  учебная программа, т.е. систематическое и  

иерархическое описание тех знаний и  умений, которые подлежат усвоению. Программа, 

фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы препо-

давания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты образова-

тельного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых знаний и 

способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип мышления, который 

формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного материала. 

 Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на пози-

тивное содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие логиче-

ские представления об их строении как особых формах отражения действительности, по-

нимание природы связи психического развития учащихся с содержанием усваиваемых 

знаний и умений, владение способами формирования мышления учащихся. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов де-

ятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

 Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
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3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно-

го предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Тематическое планирование составлено на основе 1 варианта тематического планиро-

вания примерных программ по учебным предметам с внесением некоторых коррективов: 

основные дидактические единицы отражены в содержании учебного предмет; тематиче-

ское планирование по разделам курса включает не только деятельность ученика, но и 

УУД; календарно -  тематическое планирование конкретизирует каждый раздел.  

 В данном разделе основной образовательной программы начального общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных 

предметов формируются с учётом состава класса и УМК. 

.  

5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального  

общего образования. 

 5.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опреде-

ление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях  учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль-

ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобще-

ние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенно-

стей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен-

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-
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ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар-

тин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста-

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произ-

носительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред-

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек-

стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо-

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных  (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным пись-

мом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их про-

изношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера  

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

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

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

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

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости соглас-

ных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; глас-

ный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный.  Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: пра-

вильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 

с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделе-

ние в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффик-

са. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. 

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

ставу. 

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

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-

сов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфоло-

гический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

_ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имён прилагательных. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Лич-

ные местоимения 1, 2, 3 -го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение гла-

голов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II 
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спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в 

речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: об-

разование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси-

тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не-

восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав-

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Исполь-

зование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Различение про-

стых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использо-

вание орфографического словаря. Применение правил правописания:  

• сочетания жи — ши, ча - ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть 

случаи типа «желток», «железный». 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на мя, 

_ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании _ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
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Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер-

жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказы-

ваниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествова-

ние, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

вильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

5.2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, науч-

но-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно-

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным тем-

пом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для чита-

ющего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и ин-

тонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-

пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима-

ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе-

ственных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отли-

чать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информа-
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ции. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При-

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художе-

ственная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-

ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные из-

дания). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ-

ствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления 

о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с исполь-

зованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов 

и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы по-

ступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявле-

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

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

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пе-

ресказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска-

зывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о ге-

рое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Опреде-

ление особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Пони-

мание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских расска-

зов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 
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различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере-

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказатель-

ство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями наци-

онального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение ак-

тивного словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказыва-

нии. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 

либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи:  соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение),  в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 

видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справоч-

но-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о композиционных 
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особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произве-

дения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообра-

зие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установле-

ние причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художни-

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

5.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос-

питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера.  

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностран-

ном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурно-

го общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характери-

стика (персонажей). 

В русле аудирования воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом мате-

риале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, ко-

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко- буквенные со-

ответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особен-

ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во-

просы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оце-

ночная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецко-говорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные пред-

ставления о способах словообразования: суффиксация (_er, _in, _chen, _lein, _tion, _ist); сло-
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восложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kдlte). Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопро-

сительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, 

wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным имен-

ным сказуемым (Maine Familie ist gros.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne 

Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предло-

жения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … . Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с 

союзами und, aber. Грамматические формы изъявительного наклонения: Presens, Futurum, 

Priteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

Глагол-связка sein. Модальные глаголы kunnen, wollen, mussen, sollen. Неопределённая фор-

ма глагола (Infinitiv). Существительные в единственном и множественном числе с опреде-

лённым/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. Прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам, 

и исключения. Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 

dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. 

Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. Количественные 

числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболее употребительные пред-

логи: in, an, auf, hinter, haben, mit, aber, unter, nach, zwischen, vor.  

  Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомят-

ся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами по-

пулярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также не-

большими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном язы-

ке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изу-

чаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны-

ми умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в  родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; 

 • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пе-

респрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён-

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематиче-

ском планировании. 

5.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упоря-

дочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (се-

кунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, чет-

верть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические дей-

ствия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра-

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использо-

вание  свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отношения «больше (меньше) на…» 

и «больше (меньше) в…». 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, харак-

теризующими процессы: движения, работы, купли - продажи и др.  Скорость, время, путь 

при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, производитель-

ность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схе-

ма, таблица, график, диаграмма). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле-

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чер-

тёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в окружаю-

щем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве-

личин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с по-

мощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление 

простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Ин-

терпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

5.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газа-

ми. 

Звёзды и планеты.  

Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Зем-

ле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены 

дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли во-

круг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде-

ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарни-

ки, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни лю-

дей, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Вли-

яние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни приро-

ды посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана при-

родных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное уча-

стие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность приро-

ды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
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здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Вза-

имоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения при-

слушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о чело-

веческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владею-

щим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстанов-

ке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, теле-

фон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ-

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Россий-

ской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День Рос-
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сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление пла-

ката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Святыни 

Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по - выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их рели-

гии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных дет-

ских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортив-

ные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 

быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня па-

мяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-

ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, тру-

да, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от-

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-

сти. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование тру-

да и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо-

ёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
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газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоро-

вье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

5.2.6. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху-

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представ-

ления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры наро-

дов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и реги-

ональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового ис-

кусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш,  ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Вы-

бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соот-

ветствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле-

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота чело-

века и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, ска-

зания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Ска-

зочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
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произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных усло-

вий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Поня-

тия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек-

тива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоцио-

нальные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выра-

зительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри-

сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания вырази-

тельных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь че-

репахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз-

ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). 
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Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Об-

раз человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с му-

зыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бес-

корыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ-

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразитель-

ных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его матери-

ального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозны верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно- прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художе-

ственное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, ме-

бели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен-

но-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, живот-

ные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. 

Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

5.2.7. Музыка 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте-

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкаль-

ной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видео-

фильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: дет-

ский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче-

ский, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

5.2.8. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение 

в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материа-
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лов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие при-

родные,  географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова-

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Куль-

тура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной дея-

тельности -изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа-

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов  

1. Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств до-

ступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

2.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-

риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использова-

ние соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия. 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в кото-

ром проживают школьники. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу-

емых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова-

ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафаре-

ту, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание 

и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соедине-

ния), 
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отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполне-

ние отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, де-

таль изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие ма-

териала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об-

работки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользо-

вание мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой-

ствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса ком-

пьютера, программ Word и Power Point. 

5.2.9. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, ла-

занье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природны-
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ми, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для фор-

мирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физиче-

ских качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физ-

культминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измере-

ние частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Орга-

низующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение стро-

евых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опу-

ститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви-

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор-

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.  

Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гим-

настической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планиру-

ется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже-

ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гим-

настической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на пе-

реключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асим-

метрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ла-

сточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внима-

ния и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон-
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троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру-

ки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни-

тельных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышеч-

ных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на 

поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коле-

нях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на пра-

вой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх- 

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнё-

ра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и лов-

ля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворота-

ми. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере-

дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повтор-

ный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяю-

щимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре-

одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой 

и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыж-

ки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки);  комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорения-

ми; прохождение тренировочных дистанций. 

 

 

2.3.Рабочая программа воспитания 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспита-

ние своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется содержанием рос-

сийских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Консти-

туции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют  содержание воспитания обуча-

ющихся.  
Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способ-

ной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созида-

нию и защите Родины.  
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации 

в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся:  
усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые вырабо-

тало российское общество (социально значимых знаний);  
формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; 
 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответ-

ствии с ФГОС.  
Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ вклю-

чают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоя-

тельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой дея-
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тельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, без-

опасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 

1.2 Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 
 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику вла-

сти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 

к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 
 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование россий-

ского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе россий-

ских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и миро-

вого искусства; 
 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоци-

онального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состо-

яния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 
 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личност-

ное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, до-

стижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духов-

ных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других лю-

дей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 
 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо-

вания. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — Рос-

сии, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего ре-

гиона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уваже-

ние. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 
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Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по воз-

расту социально значимой деятельности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоин-

ство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского язы-

ка, проявляющий интерес к чтению. 
Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве лю-

дей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, ис-

кусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкуль-

турой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизи-

ческие и поведенческие особенности с учётом возраста.   
Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, от-

ветственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, много-

образии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в есте-

ственнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образо-

вания. 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в миро-

вом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелет-

ней истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 
Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, террориз-

ма, коррупции в обществе. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе само-

управлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его тра-

диции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 
Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  
Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, тех-

нологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 
Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 
Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согла-

сия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 
Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, инсти-

туту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 
Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части ду-

ховной культуры своего народа, российского общества. 
Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, тради-

циям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 
Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия 
Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 
Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиениче-

ских правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 
Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, иг-
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ровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психиче-

ского здоровья. 
Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремя-

щийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 
Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным усло-

виям, стрессовым ситуациям.  
Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельно-

сти на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обще-

стве. 
 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный ини-

циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 
Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, зна-

чение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи при-

родной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 
Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуаль-

ных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях че-

ловека с природной и социальной средой. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия 

и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  
            История школы начинается с 1940 г., именно в этом году  появилась первая начальная  

школа. В 1978 построено  ещё одно здание,  и она стала восьмилетней.  
             МКОУ Рогалевская ООШ  является сельской  малокомплектной общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 12 человек, численность 

педагогического коллектива – 5 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням  образо-

вания: начальное общее образование, основное общее образование. 
Социокультурная среда деревенская  более консервативна и традиционна, чем в горо-

де, сохраняется бережное отношение к Родине и природе. 
Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется ува-

жение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Практически все педагоги школы родились в нашем районе, учились в  школах района. Знают 

особенности, бытовые условия жизни школьников, что способствует установлению доброжела-

тельных и доверительных отношений. 
В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных кон-

тактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что   

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, 

учащимися разного возраста. 
Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитании цифровые  воз-

можности, электронные образовательные платформы. 
         Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации  

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 
          В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры 
, администрацией Оленинского  МО, КДН и ЗП, ПДН ОВД Оленинского  района. Принимаем 

участие в проектах, конкурсах и мероприятиях общественной                    детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (региональное и муниципальное отделения РДШ).  
В школе функционируют Совет обучающихся школы, первичное отделение РДШ, отряд 

Орлята России ,защитники  правопорядка, движение волонтеров.  
Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 
-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности инфор-

мации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событи-

ями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.       

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел 

и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьни-

ков; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль 

в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных клас-



124 

 

 

 

сов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредни-

ческую функции. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

Урочная деятельность 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 
 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных пред-

метов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и со-

циокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просве-

щения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 
 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий;  
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на лич-

ность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориен-

тирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках пред-

метов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  
 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действо-

вать в команде, способствует развитию критического мышления;  
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстни-

ками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку доброжелатель-

ной атмосферы;  
 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспеваю-

щими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обу-

чающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирова-

ние и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
 

Классное руководство 
 

          Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагоги-

ческой деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализа-

ции обучающихся,  предусматривает: 
 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 
           -  создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 

межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого 

общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, кол-

лективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 

проявления жестокости; 
 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешколь-

ных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, прове-

дении и анализе; 
 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совмест-

ных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 
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давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  
          - формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным 

явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллин-

гу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести 

вред здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека 

и др.; 
          - формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов вто-

рой мировой войны; 
          - формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях совре-

менного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования возможно-

стей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных сооб-

ществ. 
            - сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 

и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке та-

ких правил поведения в школе;  
 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их по-

ведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам;   
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 
 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в кото-

рых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 
 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции вос-

питательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 
 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родите-

лей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  
 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в реше-

нии вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к орга-

низации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 
 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 
 Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая 

часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает:  

- общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, реги-

ональными праздниками, памятными датами. Например,  День Учителя (поздравление учи-

телей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале 

при полном составе учеников и учителей Школы. День самоуправления  (старшеклассники 

организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком 

в школе и т.п.)) и др.; 
 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
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 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на сле-

дующий уровень образования; 
 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 

за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

школы, своей местности (на еженедельных общешкольных линейках и по итогам года-на «По-

следнем звонке»);  
 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и пе-

дагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, эко-

логической, патриотической, трудовой и др. направленности; 
 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями; 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и 

т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных 

дел; 
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с пе-

дагогами и другими взрослыми. 
Внеурочная деятельность 

           Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям по ФГОС, преимущественно через:  
-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 
-формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 
-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  
 

 

Направление внеурочной 
деятельности 

Название 1-4 

Информационно просветитель-

ские занятия патриотической, 

нравственной и экологическ. 

направленности 

Цикл занятий «Разгово-

ры 
о важном»  
 

1-4 
по 1 часу 

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональная гра-

мотность» 
1-4 
по 1 часу 

Занятия, направленные 
на удовлетворение профориен-

тационных интересов и потреб-

ностей обучающихся 

Курс «Моя будущая 

профессия» 
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Занятия, направленные 
на удовлетворение соц.интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагог.сопровождение деятель-

ности социально ориентирован-

ных ученических сообществ, 

детских общественных 
объединений, органов 
ученическогосамоуправления, на 

организацию совместно 
с обучающимися комплекса 
мероприятий воспитательной 
направленности 

«Медиа центр»  
. 

 

Занятия направленные на допол-

нительное изучение учебных 

предметов. 

«Знатоки родного края» 
 

1-4  
1 час 

« История Тверского 

края» 
 

 

Внешкольные мероприятия 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, мо-

дулям; 
 экскурсии,  выездные походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на пред-

приятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, орга-

низации, проведению, оценке мероприятия; 
 литературные,  экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности россий-

ских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны и др.;  
            - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. Например, 

патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредствен-

ном участии школы,  шествие жителей пгт.  Оленино. 
  - участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям. 
Организация предметно-пространственной среды 

                Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной  

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.    Реализа-

ция воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  предусматривает совмест-

ную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 
 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, Тверской  области, Оленинского  муниципального округа; 
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 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос-

сийской Федерации; 
 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, де-

ятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 
 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местно-

сти, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  
 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания»   лиц, мест, событий в истории России; памятника воинской сла-

вы, памятных досок;  
 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл здания), со-

держащих  новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обу-

чающихся и т. п.;  
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символи-

ки (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной органи-

зации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 
            - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучаю-

щихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  
             - событийное оформление интерьера школьных помещений ( коридоров,  актового зала, 

окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям (День знаний, Новый год, День 

Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая  служит хорошим средством разруше-

ния негативных установок школьников на учебные и внеурочные  занятия; 
             - поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных 

и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 
             - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,   оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных воз-

растных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-

странство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
 создание и поддержание в вестибюле  стеллажа свободного книгообмена, на который 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 
           -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 
 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внима-

ние обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, ак-

туальных вопросах профилактики и безопасности.  
Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся  предусматривает: 
 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представитель-

ных органов родительского сообщества (Совета родителей общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной органи-

зации; 
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 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспи-

тания; 
 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 
 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, со-

циальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  
 -  педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе кото-

рого родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются соб-

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  
  взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в 

соцсети: размещается  информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные но-

вости 
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, при-

ёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
 На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных си-

туаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей ; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гов и родителей. 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно органи-

зовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством  функции классного руководителя) в детско-взрослое самоуправление.  
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе преду-

сматривает: 
 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающих-

ся школы, классов), избранных обучающимися; 
 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в про-

цессе управления школы;  
 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучаю-

щихся; 
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсужде-

нии и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в школе.  
          Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание .Собрание из-

бирает Совет обучающихся школы. 
          В  Совет обучающихся школы избираются  обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее ак-

тивные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются предсе-

датель,  руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.  
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          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса изби-

рается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  
Детское самоуправление в школе осуществляется   
На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы , создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и при-

нятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел информации),  который занимается по-

пуляризацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в соци-

альных сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор-

динировать его работу и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, от-

вечающими за различные направления работы классе  

Профилактика и безопасность 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях форми-

рования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 
 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффек-

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 
 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликто-

логов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т. д.);  
 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведом-

ственного взаимодействия; 
 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профи-

лактической направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко-

гольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, куль-

ты, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, 

на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористиче-

ской и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 
 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобря-

емого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негатив-

ным воздействиям, групповому давлению; 
  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, аль-

тернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности; 



131 

 

 

 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появле-

ния, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  
 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психо-

лого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, со-

циально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово-

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы вос-

питания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 
 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне-

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 
 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 
 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающих-

ся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  
 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педаго-

гами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружаю-

щего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
Профориентация 

(на уровнях основного общего) 

            Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовить 

школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 
 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающе-

гося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяю-

щие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной професси-

ональной деятельности через  « ПРОЕКТОРИЮ», « БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
 экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 
 посещение (в том числе и онлайн),  профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях про-

фессионального, высшего образования; 
 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых вы-

бору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по ин-

тересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 
 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
 освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности 

«Моя будущая профессия».   
 

2.2.2 Дополнительные (вариативные) модули 
           Дополнительное образование  
Детские общественные объединения  
       Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5).  
       Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколе-

ния, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занято-
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сти школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 

лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. Школа 

зарегистрирована на сайте РДШ, «ОРЛЯТА РОССИИ». 

      Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 
  Личностное развитие  
 Гражданская активность  
 Военно-патриотическое направление – 
 Информационно-медийное направление  
 Основными формами деятельности членов РДШ являются:  
- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;  
- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
 -  информационно-просветительские мероприятия;  
- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 
     Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном объединении 

осуществляется через: 
 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ре-

бенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно полез-

ных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт дея-

тельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в се-

бе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; 
 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая спо-

собствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к традици-

ям; 
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации де-

ятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 
 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения торжественной 

церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 
           
       Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «БОГАТЫРЬ» - общественная организация 

учителей, родителей и учащихся. Основными функциями школьного спортивного клуба являются:  
 обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-спортивных меро-

приятий с учащимися; 
 организация постоянно действующих спортивных секций; 
 проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между 

классами и другими школами; 
 проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 
       Отряд юных защитников правопорядка является добровольным объединением учащихся, 

создаваемым при школе. Основные направления деятельности:  
  пропаганда правового поведения, профилактика правонарушений среди обучающихся   
 оказание помощи  в обеспечении общественного порядка при проведении культурно- мас-

совых и спортивных мероприятий с участием детей на территории школы.   
           В школе с 2012 года действует  волонтерское движение. Это участие школьников в соци-

ально значимой деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. Волонтер-

ство позволяет проявить такие качества, как внимание, забота, милосердие, доброта, помогает раз-

вивать коммуникативную культуру, умение общаться, сопереживать. 

      В школе действует волонтерский отряд «Дорогою добра», штаб волонтеров, проходит ре-

гистрация на сайте «Добро.ру» . Воспитательный потенциал реализуется: 
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 на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым жите-

лям деревни, экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых людей с 

праздниками, благотворительные акции, акция  «Бессмертный полк» 9 мая и др. 

 на школьном уровне: проведение благотворительных ярмарок с оказанием помощи 

нуждающимся детям, Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и экологические десан-

ты и др. 

     В школе организован Медиа центр. Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной куль-

туры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой са-

мореализации учащихся. Основа деятельности медиа в школе – творческая самоорганизация ре-

бенка через свободный выбор им форм деятельности редакционного коллектива на принципах 

взаимного уважения, коллективного и личного интереса.  
Содержанием деятельности педагога, курирующего школьные медиа, является организация 

сотрудничества с детьми и детей друг с другом внутри творческого объединения, выстраивание 

отношений доверия, взаимопомощи, взаимодействия в реальном общественно-значимом деле, 

позволяющих: а) взрослому - реализовать свой личностный потенциал (передать детям социаль-

ный, профессиональный, творческий опыт); б) ребенку - обрести уверенность в своих силах, про-

явить творческое «Я», получить поддержку взрослого, что позитивно влияет на развитие его лич-

ности и формирование мировоззрения.  
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 
 газета «Школьный звонок», на страницах которой разновозрастный редакционный совет 

подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых освещает  наиболее инте-

ресные моменты жизни школы, популяризирует общешкольные ключевые дела, мероприя-

тия,  размещает созданные детьми рассказы, стихи, репортажи; 

 Интернет-группа-разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, поддерживающее 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном про-

странстве, привлечения внимания общественности и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значи-

мые для школы вопросы; 

Зарегистрирован школьный театр «ЭТЮД». 

 Основная масса учащихся, как известно, начинает приобщение к театру вместе с по-

ступлением в школу. Именно школа берет на себя функцию массового целенаправленного 

приобщения к театру, т. к. театр приносит радость соучастия сотворчества. 

Непреодолимая и естественная склонность подростков к театральной игре – главная 

черта детского состояния. Исходя из этих фактов, можно предположить, что у учащихся школы 

(особенно младшего и среднего звена) существует способ к специфическому отражению жизни 

на сцене – «театр для себя». 

Поэтому, стремление детей познать мир и себя, самовыразиться как художник (дрем-

лющий в душе каждого ребенка), - побудило создать в школе театральный кружок. 

Программа ДО способна развить у подростков восприятие прекрасного в себе, и к со-

зданию прекрасного в себе и вокруг себя. Это духовное и пластическое развитие школьника 

(любого возраста). Это обязательно граничит и проникает в нравственную задачу – воспитание 

духовных ценностей. Появление духовных ценностей органично связано с процессами крити-

ческого мышления и самосознания. А, если принять за аксиому, что люди могут жить сообща, 

то надо еще формировать способность к деятельности в группе, т. е. коммуникативные способ-

ности. Это осознается особенно важно при работе с программой эстетического воспитания. 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 
    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специали-

сты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и управ-
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ленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного и 

результативного  воспитания.  
    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у са-

мих педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре инновационного образова-

ния и воспитания прошли обучение по  программе  повышения квалификации «Организация дея-

тельности педагогических работников по классному руководству» в объеме 36 часов. 
    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 
-курсы повышения квалификации; 
-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 
- изучение научно-методической литературы; 
-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  
   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 
    Кадровый  состав школы: директор школы (1 человек) , педагоги – предметники (  4 человека). 

 Обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности rog-

oosh.ucoz.ru 
Устав школы 
Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 
 Положение о методическом объединении классных руководителей 
 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, родите-

лей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осуществляемой в ОО 

и незапрещенной законодательством РФ 
 Положение о Совете родителей 
 Положение о внеурочной деятельности 
 Положение о спортивном клубе 
 Положение о волонтерском движении 
 Положение о классном руководстве 
 Положение об ученическом самоуправлении 
 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 
 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 
 Положение о правилах поведения обучающихся 
 Положение о работе с одаренными детьми 
 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государ-

ственных символов РФ» 
 Положение о  первичном отделении РДШ и др. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребно-

стями 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспита-

ния; 
– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомо-

гательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитате-

лей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

 позиции обучающихся  
          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности       

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллекту-

альной, общественной и спортивной деятельности. 
         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 
- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении 

через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешколь-

ной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, ди-

пломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на празд-

ничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педаго-

гов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллек-

тивную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между                    обуча-

ющимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организа-

ций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 
- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спор-

тивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных 

дел. 
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       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная под-

держка. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, меропри-

ятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 
       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе 

из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, 

цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительско-

го сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимо-

отношения в школе. 
    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) ар-

тефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 

группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 
 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответ-

ствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего образования, установленных соответствующими 

ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный само-

анализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их реше-

ния, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспита-

тельной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразо-

вательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельно-

сти, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   
 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (зна-

ния и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной рабо-

ты, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 
 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного соци-

ального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими со-

циальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 
          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  
           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич-

ностного развития обучающихся в каждом классе.  
Анализ проводится классными руководителями последующим обсуждением результатов 

на методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.  
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредо-

точивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся уда-
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лось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и поче-

му; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  
Анализ проводится  директором, классными руководителями с привлечением актива роди-

телей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения ин-

формации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Резуль-

таты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педаго-

гическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 внешкольных мероприятий;  
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
-  реализации потенциала социального партнёрства;  
- деятельности по профориентации обучающихся 
 дополнительного образования «Школьный театр»,ШСК. 
 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых пред-

стоит работать педагогическому коллективу.  
Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. 

(Приложение 2). Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, 

кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной дея-

тельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители 

директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей 

(действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. Их 

субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стре-

миться к ним. 
 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы-

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, рас-

сматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

ЦЕЛЬ : совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравствен-

ной, физически здоровой личности, способной к        
   творчеству и самоопределению. 
 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  
 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его националь-

ной культуре, языку, традициям и обычаям; 
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, пре-

ступлений несовершеннолетними; 
 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 
 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в шко-

ле; 
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - ро-

дитель». 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ 
 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в раз-

личных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней обра-

зования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий 

и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в шко-

ле; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базо-

вого и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 
 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», 

«школа»,  
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность 

выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правиль-

но оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах.  
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Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном тру-

де, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля 

учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость 

предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (соб-

ственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками:  
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к дру-

гим людям, животным, природе.  
 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осозна-

ние собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уро-

вень воспитанности. 
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального по-

ведения и межличностного общения. 
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморе-

гуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способ-

ность рассуждать и  
критически оценивать произведения литературы и искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация 

на уровне здорового образа жизни.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетент-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспи-

тание). 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эсте-

тических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают разви-

тие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского об-

щества; 
• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического само-

управления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  Орга-

низация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразова-

нию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 
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• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выяв-

ление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих 

их 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творче-

ского потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций 

семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 
СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творче-

ских способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-

лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного време-

ни; дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, професси-

ональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших способности. 
- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей МКОУ Рогалев-

ской ООШ  учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей. 
- К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуе-

мой образовательной программы. 
-Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяют-

ся школой.  
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам уточняют следующие моменты: 
-МКОУ Рогалевская ООШ  реализует дополнительные общеобразовательные программы в тече-

ние всего календарного года, включая каникулярное время. 
-образовательный процесс организуется в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (например, клубы 
ШСК , кружки, творческие коллективы, школьный  театр) (далее - объединения), а также индиви-

дуально. 
- Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным програм-

мам различной направленности 
•технической, 
•естественно-научной, 
•физкультурно-спортивной, 
•художественной, 
•туристско-краеведческой, 
•социально-педагогической. 
- Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
- Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных общеобразователь-

ных программ и определяются локальным нормативным актом МКОУ Рогалевской ООШ. 
- Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
- Дополнительные общеобразовательные программы реализуются как самостоятельно, так и по-

средством сетевых форм их реализации. 
- При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные об-

разовательные технологии, в том числе, дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение (РЭШ). 
- ОО ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 
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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответствен-

ные 
1 Составление и согласование планов воспитательной ра-

боты на 2022-2023 учебный год 
Август 2022 Директор 

2 Инструктивно-методическое совещание о подготовке и 

проведении праздников, месячников, акций 
В течение 

всего года 
Директор, 

классные ру-

ководители 

 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В 2022 – 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОС-

ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

Общекультурное направ-

ление 
(Гражданско-

патриотическое воспита-

ние) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответ-

ственность, честь, достоинство, личность. 
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Общекультурное направ-

ление (Экологическое вос-

питание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
3) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 
4) Содействие в проведении исследовательской работы уча-

щихся. 
5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление 
(Нравственно-

эстетическое воспитание) 
   

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура пове-

дения, эстетический вкус, уважение личности. 
2) Создание условий для развития у учащихся творческих спо-

собностей. 

Здоровьесберегающее 

направление 
(Физкультурно-

оздоровительное воспита-

ние) 
(Профилактика Наркома-

нии, СПИДа, алкоголизма 

и табакокурения) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершен-

ствования собственного здоровья. 
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни . 

Социальное направление 
(Самоуправление в школе 

и в классе) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответствен-

ность, самостоятельность, инициатива. 
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  
3) Организовать учебу актива классов. 

Антиэкстрэмистское вос-

питание 

1) принятие профилактических мер, направленных на преду-

преждение терроризма и экстремизма, в том числе на выяв-

ление и последующее устранение причин и условий, спо-

собствующих осуществлению экстремистской деятельности, 

а также выявление, предупреждение и пресечение террори-

стической, экстремистской деятельности. 
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Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководите-

лей. 
2) Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Правовое воспитание и 

ПДД 

1) Предупреждение совершения правонарушений и преступле-

ний среди несовершеннолетних, правовое информирование 

и правовая культура школьников. 
2) Создание условий для формирования у учащихся устойчи-

вых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
3) Проведение тематических классных часов, посвященных 

проблеме занятости в свободное время. (один раз в чет-

верть). 
Внеурочная деятельность 

и дополнительное образо-

вание в школе 

1) Сохранение  работающих кружков ,ШСК, Школьного теат-

ра. 
2) Контроль за работой. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МКОУ РОГАЛЕВСКОЙ ООШ  
НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

СЕНТЯБРЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

Праздник «День Знаний» 
 

 

 

 

1 сентября 
Классные руководите-

ли 1-4 классов 
 

 

 

 

День окончания Второй миро-

вой войны 
 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

5 сентября 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 
 

 

7 сентября 
 

 

Классные руководите-

ли  
 

Международный день распро-

странения грамотности 
 

 

8 сентября 
Учитель начальной 

школы  
 

165 лет со дня рождения русско-

го учёного, писателя Констан-

тина Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935) 

 

 

16 сентября 

 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПО-

ХОДЫ, ЭКСПЕДИ-

ЦИИ 

 

Беседы о ПДД 
 

 

Сентябрь 
Классные руководите-

ли  
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 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Активизация деятельности 

«РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

Сентябрь 
Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОННЫ-

МИ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯМИ) 
 

День знаний - встреча родителей 

и детей   с учителями  первого 

сентября 

Организация безопасности 

обучающихся и противодей-

ствие терроризму в образова-

тельном учреждении 
 

 

 

Сентябрь  

 

Классные руководите-

ли  
 

 

КЛАССНОЕ РУКО-

ВОДСТВО 
 

Тема: « Работа классно-

го руководителя в усло-

виях внедрения ФГОС»  

 

Август-

Сентябрь 

Классные руководите-

ли  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Библиотечный урок: «Роль и 

назначение школьной библиоте-

ки. Расстановка книг в библио-

теке. 
Строение книги. Элементы кни-

ги.» 
 

 

 

Сентябрь 

 

 

Библиотекарь 

 

 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 

 

Рейд по проверке внешнего 

вида обучающихся  
 

Конкурс на лучший «Классный 

уголок» 
 

 

 

Сентябрь 

 

Дежурный учитель 
 

Классные руководите-

ли  

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ» 

Всероссийская акция, посвя-

щенная Дню знаний в рамках 

Дня  единых действий 
 

Всероссийская акция, посвя-

щенная Дню борьбы с терро-

ризмом  в рамках Дня  единых 

действий 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- ПРО-

СТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
 

 

Благоустройство школьной 

территории 
«Осенний субботник) 

 

 

Сентябрь  

 

 

Классный руководите-

ли  

 

ОКТЯБРЬ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕН-

НЫЙ 
 

 

 

Международный день пожилых людей 
 

Осенний кросс  

3 октяб-

ря 
 

Классные руково-

дители  
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ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

4 октяб-

ря 
 

 

Праздник «День учителя» 
 

 

5 ок-

тября 

Классные руково-

дители  
 

 

Праздник «День отца в России» 
 

 

17 ок-

тября 

Классные руково-

дители  
 

 

Международный день школьных биб-

лиотек 
 

 

25 ок-

тября 

Библиотекарь 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПО-

ХОДЫ, ЭКСПЕДИ-

ЦИИ 

 

Школьная и районная спартакиада 
 

Встреча с инспектором ПДН «Подро-

сток и закон» 

 

 

Ок-

тябрь 

 

 

 

Классные руково-

дители  
 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Библиотечный урок: «Структура книги. 

Подготовка к самостоятельному выбору 

книг. 
Говорящие обложки  (самостоятельный 

выбор книги в школьной библиотеки. 

Правила чтения)». 
 

 

 

Ок-

тябрь 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Ок-

тябрь 

 

Классные руково-

дители  
 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-

МИ) 
 

ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Знакомство родителей с документами 

школы, нормативными документами по 
проведению процедуры ОГЭ 

Организация встречи с администраци-

ей школы по вопросу «Профилактики 

пропусков занятий и внешнего вида» 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

 

Ок-

тябрь 

 

Классные руково-

дители  
 

 

КЛАССНОЕ РУКО-

ВОДСТВО 

 

Тема: «Основные направления систе-

мы воспитательной работы» 

 

Классные ученические собрания по 

предварительным итогам I четверти. 
 

Инструктажи по т/б во время осенних 

каникул 
 

 

 

Ок-

тябрь 

 

Классные руково-

дители  

 

 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 

Рейд по проверке посещаемости и 

внешнего вида обучающихся. 
 

День самоуправления 
 

 

Ок-

тябрь 

Дежурный учитель 
 

Классные руково-

дители  
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ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ» 

Всероссийская акция, посвященная 

«День учителя» в рамках Дня  единых 

действий 
 

 

«Лучший школьник  команды РДШ»  
 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

добра, любви и уважения в рамках 
Дня единых действий 

 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

отца в рамках  Дня единых действий 
 

 

Всероссийская акция  ко Дню рождения 

РДШ в рамках Дня единых действий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ок-

тябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руково-

дители 
 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
и 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе 
Расширение знаний обучающихся о 

профессиях 

 

Ок-

тябрь 

 

Классные руково-

дители  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- ПРО-

СТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
 

 

 

Экологическая акция «Наш школьный 

двор» 

 

 

Ок-

тябрь 

 

 

Классные руково-

дители  

 

НОЯБРЬ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТ-

СТВЕННЫЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

День народного единства 
 

4 ноября Классные ру-

ководители  

День памяти погибших при исполне-

нии служебных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних дел России 

8 ноября Классные ру-

ководители  
 

 

День начала Нюрнбергского процес-

са 
 

 

18 ноября Классные ру-

ководители  
 

 

Праздник «День матери в России» 
25 ноября  

Классные ру-

ководители  

День Государственного герба Россий-

ской Федерации 
30 ноября Классные ру-

ководители  

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПО-

ХОДЫ, ЭКСПЕДИ-

 

Школьная спартакиада 
 

Ноябрь 
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ЦИИ 
 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Ноябрь 

 

Классные ру-

ководители  
 

 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

Библиотечный урок: «Твои первые 

словари, энциклопедии, справочники. 
История книги. Древнейшие библио-

теки».  
 

 

Ноябрь 
 

Библиотекарь 

 

 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОННЫ-

МИ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯМИ) 
 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

 

Контроль за выполнением д/з 

Участие родителей в неделе открытых 
уроков 

Встречи родителей учащихся с учи-

телями предметниками по итогам 

первой четверти 
 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

Ноябрь 
 

Классные ру-

ководители  
 

 

КЛАССНОЕ РУКО-

ВОДСТВО 
 

Тема: «Деятельностный под-

ход классного руководителя в 

контексте ФГОС» 

 

 

Ноябрь 
Классные ру-

ководители  

 

 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 
 

 

Участие в районных акциях 
 

 

Рейды по проверке посещаемости, 

санитарному состоянию кабинетов 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ» 

  акция «День отличника» 
 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства в рамках 

Дня единых действий 
 

 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню матери в рамках Дня единых 

действий 
 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Классные ру-

ководители  
 

 

 

Классные ру-

ководители  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
и 

ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ 
 

Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными интересами: обеспечение участия в проектно- исследовательской деятельности (конкурсах, 
выставках, фестивалях) 

 

Ноябрь 
 

Классные ру-

ководители  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- ПРО-

 

«Чистый пришкольный участок» 
 

Ноябрь 
 

Классные ру-

ководители  
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СТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
 

 

ДЕКАБРЬ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День неизвестного солдата 
 

2 декабря Классные руководите-

ли  
Международный день инвали-

дов 
 

2 декабря   

Классные руководите-

ли  
День добровольца (волонтера) 

в России 
 

5 декабря  

Международный день художни-

ка 
8 декабря Классные руководите-

ли  

День Героев Отечества 
 

9 декабря Классные руководите-

ли  
День Конституции Российской 

Федерации 
 

12 декабря Классные руководите-

ли   

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Рос-

сийской Федерации 

26 декабря Классные руководите-

ли  

 

Праздник  «Новогодняя Елочка -  

2023» 
 

«Мастерская Деда Мороза» - 

изготовление новогодних игру-

шек 
 

 

Декабрь 
 

Классные руководите-

ли  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Библиотечный урок: «Игра – 

повторение «Структура книги»». 
 

 

 

Декабрь 
 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Декабрь 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОННЫ-

МИ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯМИ) 
 

 

 

Индивидуальные  поручения 

отдельным родителям по подго-

товке к     обмену опытом на ро-

дительском собрании по теме: 

«Конфликт поколений…Можно 

ли его избежать». Помощь в ор-

ганизации профориентационных 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Классные руководите-

ли  
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ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

мероприятий. 

Совместный классный час на 

тему: «Профессиональное древо 

моей семьи» 

Контроль за выполнением д/з 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

 

КЛАССНОЕ РУКО-

ВОДСТВО 
 

Тема: «Развитие индивиду-

альности учащихся в процес-

се их воспитания.   Здоро-

вьесберегающие технологии в 

воспитательном процессе» 

 

 

Декабрь 
Классные руководите-

ли  

 

 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 
 

 

 

Участие в районных акциях 
 

Рейды по проверке посещае-

мости  и внешнего вида уча-

щихся 

 

Декабрь 
 

Дежурный учитель 
Классные руководите-

ли 1-4 классов 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ» 

 

  «Мы – граждане 

России» 
 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню неизвестного 

солдата в рамках Дня единых 

действий 
 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества в рамках Дня единых 

действий 
 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации в рамках 

Дня единых действий 
 

 

Новогодняя ёлка для 

активистов РДШ 
 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководите-

ли  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
и 

ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ 
 

 

Организация и проведение 

занимательных викторин и 

бесед с использование ме-

диатеки 

 

Декабрь 
 

Классные руководите-

ли  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- ПРО-

 

Оформление классов к Новому 

году. Украшение зала к утрен-

 

Декабрь 
 

Классные руководите-

ли  
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СТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
 

никам. 

 

ЯНВАРЬ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

 

День российского студенчества 
 

 

 

25 января 

 

Классный руководи-

тель 9 класса 
 

 

День полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блока-
ды. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Ос-

венцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

 

 

 

27 января 

 

Классные руководите-

ли 5-9 классов  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Библиотечный урок: «Периоди-

ческие издания, адресованные 

подросткам». 
 

 

Январь  
 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Январь 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПО-

ХОДЫ, ЭКСПЕДИ-

ЦИИ 
 

 

 

 

 

Школьная спартакиада 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОН-

НЫМИ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЯМИ) 
 

 

Индивидуальные  поручения 

отдельным родителям по под-

готовке к     выступлению пе-

ред учащимися  по теме: «Пра-

вильное питание залог вашего 

здоровья» Знакомство родите-

лей с нормативными докумен-

тами по проведению ОГЭ 

 

Январь 
 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

КЛАССНОЕ РУКО-

ВОДСТВО 
 

 

Тема: «Меры профилактики и 

предупреждения аутоагрессив-

ного        

 

Январь 
 

Классные руководите-

ли  
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поведения» 

 

 

 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 
 

 

 

Рейды по проверке посещаемо-

сти, санитарному кабинетов 

  
Январь 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ» 

 

  конкурс  «Я - лидер» 
 

Всероссийская акция, посвя-

щенная снятию блокады г. Ле-

нинграда в рамках Дня единых 

действий 
 

Весёлые старты на кубок 

РДШ 
 

Шахматный турнир на 

кубок РДШ 
 

Всероссийская акция 

«Подари книгу» в 

Международный день 

книгодарения в рамках Дня 

единых действий 
 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

Классные руководите-

ли 1-4 классов 
 

Классные руководите-

ли 5-9 классов 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
и 

ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ 
 

 

Организация экскурсий на 

предприятия Тверской области 

 

Январь 
 

Классные руководите-

ли  

 

ФЕВРАЛЬ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

 

80 лет со дня победы Воору-

женных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 
 

 

2 февраля 
 

Классные руководите-

ли 

 

День российской науки 
 

8 февраля 
Классные руководите-

ли  
 

День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
 

 

15 февраля 
 

Классные руководите-

ли 

Международный день родного 

языка 
21 февраля  
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Праздник: «Масленичные гуля-

нья» 

 

Февраль 
Классные руководите-

ли  

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Библиотечный урок: « Художе-

ственная литература для стар-

ших подростков. Основные жан-

ры и виды: библиографические 

очерки, повести, мемуары, пуб-

лицистические произведения» 
 

 

 

Февраль 

 

 

Библиотечный урок 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПО-

ХОДЫ, ЭКСПЕДИ-

ЦИИ 
 

 

КТД: «День защитника Отече-

ства» 
День Здоровья «Лыжня Рос-

сии» 

 

22 февраля 
 

 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Февраль 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОН-

НЫМИ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЯМИ) 
 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

И БЕЗОВАСНОСТЬ 
 

 

Лекция: «Проблемы суицида у 
ребенка» 

Тематическая консультация: « 

Как определится с профвыбо-

ром?» 

Заседание родительского коми-
тета (по плану) 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

 

Февраль 
 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 
 

 

  
 

Рейды по проверке посещаемо-

сти, санитарному состоянию 

кабинетов 

 

 

Февраль 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ» 

 

Фестиваль детского 

творчества «Радуга талантов» 
 

 

Конкурс на лучший 

волонтерский отряд 
 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника 

Отечества в рамках Дня единых 

действий 
 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Классные руководите-

ли  
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СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
и 

ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ 
 

Организация и про-

ведение 
встреч с 

представителями   
различных профессий. 

 

Февраль 
 

Классные руководите-

ли  

 

МАРТ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

200 лет со дня рождения Кон-

стантина Дмитриевича Ушин-

ского 

 

3 марта 
 

Классные руководите-

ли  

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

17 марта 
Классные руководите-

ли в 
 

 

Всемирный день театра 
 

27 марта 
 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Библиотечный урок: «Плавание 

по книжному морю. Кладовая 

мудрости.» 
 

 

Март 
 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Март 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПО-

ХОДЫ, ЭКСПЕДИ-

ЦИИ 
 

 

КТД: «Международный жен-

ский день» 

 

7 марта 
Классные руководите-

ли  

 

 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОН-

НЫМИ ПРЕДСТА-

ВИТЕЛЯМИ) 
ПРОФИЛАКТИКА 

И БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

 

 

Лекция: «Современные моло-

дежные течения и организа-

ции» совместно с учащимися 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

 

Март 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

КЛАССНОЕ РУКО-

ВОДСТВО 
 

Тема: «Роль семьи в воспи-

тании ребёнка» 
 

Март Классные руководите-

ли  

 

 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 

  
 

Рейды по проверке посещаемо-

сти, санитарному состоянию 

 

 

Март 

 

Классные руководите-

ли  
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кабинетов 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЯ» 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Международному 

женскому дню в рамках Дня 

единых действий 
 

 

Слет юных экологов 
 

 

 

 

Март 

 

 

 

Классные руководите-

ли  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
и 

ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ 
 

Обеспечение участия обу-

чающихся в днях открытых 

дверей учреждений средне-

го профессионального 
образования 

 

Март 
 

 

Классные руководите-

ли  

 

 

 

АПРЕЛЬ  
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого ис-

кусственного спутника Земли 
 

 

12 апреля 
 

Классные руководите-

ли  

 

День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 
 

 

 

19 апреля 

Классные руководите-

ли  
 

 
Всемирный день Земли 

 

 

21 апреля 
Классные руководите-

ли  
 

 

День российского парламента-

ризма 
 

 

27 апреля  

Классные руководите-

ли  
 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Библиотечный урок: «Что такое 

«Литрес: школа». Запись в элек-

тронную библиотеку» 
 

 

Апрель 
 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Апрель 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

 

Школьная спартакиада 
 

Апрель 
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ЭКСКУРСИИ, ПО-

ХОДЫ, ЭКСПЕДИ-

ЦИИ 
 

 

 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОННЫ-

МИ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯМИ) 
 

ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 
Родительское патрулирование 

Организация встречи с психо-

логом (подготовка к ОГЭ) 
 

 

 

РОДИТЕЛСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

Апрель 
 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 
 

 

  
 

Рейды по проверке посещае-

мости, санитарному состоянию 

кабинетов 

 

 

Апрель 

 

Дежурный учитель 
Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ» 

Всероссийская акция 

«Будь здоров!» в рамках Дня 

единых действий 
 

Детские краеведческие 

чтения «История земли 

Оленинской» 
 

Всероссийская акция 

«Мой космос!» в рамках Дня 

единых действий 
 

Всероссийская акция, 

посвященная «Международному 

Дню Земли в рамках Дня 

единых действий 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Классные руководите-

ли  

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
и 

ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ 
 

Обеспечение участия обу-

чающихся в работе ярмарки 

вакансий ЦЗН с целью зна-

комства с учреждениями 

среднего профессионально-

го образования и рынком 

труда. 

 

Апрель 
 

Классные руководите-

ли  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- ПРО-

СТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
 

 

Благоустройство школьного 

двора.  
«Школьный огород – 2023» 

 

Апрель 
 

Классные руководите-

ли  

 

 

МАЙ   
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
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(МОДУЛИ) 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  
 

 

Праздник Весны и Труда 
 

1 мая 
Классные руководите-

ли  
 

День Победы 
 

8 мая 
Классные руководите-

ли  
 

День детских общественных ор-

ганизаций России 

 

19 мая 
Классные руководите-

ли  
 

 

День славянской письменности 

и культуры 
 

Праздник: «Последний звонок-

2023» 
 

Праздник: «Торжественная ли-

нейка, посвященная окончанию 

2022 – 2023 учебного года. 

 

24 мая 
 

 

 

Май 

Классные руководите-

ли  
 

Классные руководите-

лив 
 

 

 

УРОЧНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

Библиотечный урок: « Техника 

интеллектуального труда. Мето-

ды работы с информацией. Ана-

лиз художественной , научно- 

популярной, учебной, справоч-

ной литературы» 
 

 

 

 

Май 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 ВНЕУРОЧНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 «РАЗГОВОР О ВАЖНОМ» 

 

 

Май 

 

Классные руководите-

ли  
 

 

 

 

ЭКСКУРСИИ, ПО-

ХОДЫ, ЭКСПЕДИ-

ЦИИ 
 

 

Участие в районной спарта-

киаде 

 

Май 
 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙ-

СТВИЕ С РОДИТЕ-

ЛЯМИ (ЗАКОННЫ-

МИ ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯМИ) 
 

ПРОФИЛАКТИКА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 

Помощь родителей в подготовке 
последнего звонка 

Помощь родителей в подго-

товке к экзаменам. Решение 

организационных вопросов 
 

 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

 

Май 
 

Классные руководите-

ли  
 

 

КЛАССНОЕ РУКО-

ВОДСТВО 
 

Тема: «Внеурочная деятель-

ность – основа развития по-

знавательных и творческих 

способностей школьников» 

 

 

Май 
Классные руководите-

ли  
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САМОУПРАВЛЕ-

НИЕ 
 

 

  
 

Рейды по проверке посещае-

мости, санитарному состоянию 

кабинетов 

 

 

Май 

 

Дежурный учитель 
Классные руководите-

ли  
 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБЩЕ-

СТВЕННЫЕ ОБЪ-

ЕДИНЕНИЯ» 

Муниципальная  игра  

«Правнуки Великой Победы» 
 

Всероссийская  акция ко 

Дню Победы в рамках Дня 

единых действий 
 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских 

организаций в рамках Дня 

единых действий 
 

День детских 

организаций (Праздник детства) 
 

Фестиваль школьных 

музеев 
 

 

 

Май 

 

 

 

Классные руководите-

ли 5-9 классов 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 
и 

ПРОФОРИЕНТА-

ЦИЯ 
 

 

Организация 

деятельности по созданию 

портфолио выпускников школы 

Май Классные руководите-

ли 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- ПРО-

СТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
 

 

Благоустройство школьного 

двора.  
«Школьный огород – 2023» 

 

Май 
 

Классные руководите-

ли 1- 9 классов 

 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ   
НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕ-

ЛА 

День защиты детей 1 июня Классные руководители  
 

День русского языка 6 июня Классные руководители  
 

 
День России 

 

12 июня Классные руководители  
 

День памяти и скорби 22 июня Классные руководители  

День молодежи 27 июня Классные руководители  
 

День семьи, любви и верности 8 июля  
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Классные руководители  
 

День Военно-морского флота 30 июля Классные руководители  
 

День физкультурника 12 августа Классные руководители 
 

День Государственного флага 

Российской Федерации 
22 августа Классные руководители  

 

80 лет со дня победы советских 

войск над немецкой армией в 

битве под Курском в 1943 году 

23 августа Классные руководители 
 

День российского кино 27 августа Классные руководители  
 

 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
«ДЕТСКИЕ ОБ-

ЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню России 
 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню памяти  и 

скорби 
 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

государственного флага России 
 

 

Июнь 
 

 

 

 

Август 

 

 

Классные руководители  

 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ, МУЗЫКАНТОВ, ХУДОЖНИКОВ 

И ДРУГИХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 
(МОДУЛИ) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДАТА 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ 

ШКОЛЬНЫЕ ДЕ-

ЛА 

205 лет со дня рождения писа-

теля Алексея Константиновича 

Толстого (1817 - 1875) 

5 сентября  

130 лет со дня рождения поэтес-

сы, прозаика, драматурга Мари-

ны Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

8 октября  

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842 - 

1904) 

26 октября  

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуи-

ла Яковлевича Маршака (1887 - 

1964) 

3 ноября  

170 лет со дня рождения писате-

ля, драматурга Дмитрия Нарки-

6 ноября  
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совича Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 
190 лет со дня рождения основа-

теля Третьяковской галереи Пав-

ла Михайловича Третьякова 

(1832 - 1898) 

27 декабря  

110 лет со дня рождения писате-

ля и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалко-

ва (1913 - 2009) 

13 марта  

155 лет со дня рождения писате-

ля Максима Горького (1968 - 

1936) 

28 марта  

150 лет со дня рождения компо-

зитора и пианиста Сергея Васи-

льевича Рахманинова (1873 - 

1943) 

1 апреля  

200 лет со дня рождения россий-

ского классика и драматурга 

Александра Николаевича Ост-

ровского (1823 - 1886) 

12 апреля  

240 лет со дня основания Черно-

морского флота 
13 мая  

320 лет со дня основания Балтий-

ского флота 
18 мая  

120 лет со дня рождения компо-

зитора, педагога, дирижера Ара-

ма Хачатуряна (1903 - 1978) 

6 июня  

280 лет со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича Державина 

(1743 – 1816) 

14 июля  

130 лет со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича Мая-

ковского (1893 - 1930) 

19 июля  

 
Анкета 

для самоанализа организуемой в школе 
 совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. Пожалуйста, познакомьтесь с 

основными «крайними» характеристиками этой деятельности, а после этого обведите на каж-

дой шкале балл, соответствующий Вашей личной оценке. 
 

Проблемы, которых следует  
Избегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует  
ориентироваться 

Качество реализации воспитательного потенциала урочной деятельности 
Уроки скучны для большинства 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в проис-

ходящем на уроке и вовлечены 

в организуемую учителем дея-

тельность 
Уроки обычно однообразны, преобла-

дают лекционные формы работы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 
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парные или групповые формы 

работы 
Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку к ВПР, ОГЭ и 

другим формам проверки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям 

знания, но и побуждают их за-

думаться о ценностях, нрав-

ственных вопросах, жизненных 

проблемах 
Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не пользуются 

авторитетом у детей своих классов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители явля-

ются значимыми взрослыми для 

большинства детей своих клас-

сов. Школьники доверяют сво-

им классным руководителям 
Большинство решений, касающихся 

жизни класса, принимаются единолич-

но. Поручения классного руководителя 

дети часто выполняют из страха или по 

принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принима-

ются классным руководителем 

и классом, у детей есть возмож-

ность проявить свою инициати-

ву. 
В отношениях между детьми преобла-

дают равнодушие, грубость, случаются 

травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, 

школьники внимательны друг к 

другу. 
Качество общешкольных основных дел 

Общешкольные дела придумываются  
только взрослыми, школьники не  
участвуют в планировании,  
организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда  
планируются, организуются,  
проводятся и анализируются  
совместно-школьниками и  
педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 
Участие школьников в этих делах  
принудительное, посещение- 
обязательное, а сотрудничество друг 
 с другом обеспечивается только волей 

педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих де-

лах сопровождается их увлече-

нием 
 общей работой, радостью и 

взаимной поддержкой 
Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность  в школе ор-

ганизуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как про-

должение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнооб-

разные виды внеурочной дея-

тельности  школьников 

Участие школьников в занятиях курсов 

внеурочной деятельности  часто при-

нудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов вне-

урочной деятельности  интерес-

ны для школьников, школьники 

стремятся участвовать в этих 

занятиях 
Результаты внеурочной деятельности  

детей никак не представлены вне шко-

лы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной де-

ятельности  детей могут позна-

комиться другие школьники. 
Качество внешкольных мероприятий 

Внешкольные мероприятия  выбира-

ются 
только взрослыми, школьники не  
участвуют в планировании,  
организации и анализе участия в  этих 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Внешкольные мероприятия 

выбираются всегда,  
планируются, организуются,  
проводятся и анализируются  
совместно-школьниками и  
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делах педагогами 
Мероприятия не интересны большин-

ству школьников 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Мероприятия интересны боль-

шинству школьников 
Участие школьников в этих мероприя-

тиях 
принудительное 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих ме-

роприятиях сопровождается их 

увлечением общей работой, ра-

достью и взаимной поддержкой 
Качество создания и поддержки предметно-пространственной среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, ко-

ридоров, рекреаций и т.п. безвкусно 

или напоминает оформление офисных 

помещений, а не пространства для де-

тей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформле-

но со вкусом, отражает дух 

школы, учитывает возрастные 

особенности детей, предусмат-

ривает зоны как тихого, так и 

активного отдыха. Время от 

времени происходит смена 

оформления школьных поме-

щений. 
В оформлении школы не участвуют ни 

дети, ни педагоги. Здесь нет места про-

явлению их творческой инициативы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осу-

ществляется совместно с педа-

гогами и детьми (иногода с 

привлечением специалистов).  

Нем используются творческие 

работы учеников и учителей. 

Здесь представлена актуальная 

жизнь школы. 
Содержание плакатов, стендов, про-

странственных композиций носит 

формальный характер, на них редко 

обращают внимание школьники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в при-

влекательных для ребят формах 

акцентируют внимание на важ-

ных ценностях школы, ее нор-

мах и традициях 
Качество взаимодействия с родительским сообществом 

Большинство родителей безразлично к 

участию ребенка в школьных делах, 

высказывает недовольство, если это 

влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей под-

держивает участие ребенка в 

школьных делах, может коор-

динировать свои планы с пла-

нами ребенка, связанными с его 

участием в делах школы 
Работа с родителями сводится пре-

имущественно к информированию об 

успеваемости детей, предстоящих кон-

курсах, мероприятиях. Реакция роди-

телей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаи-

модействие с родителями в во-

просах воспитания детей (ин-

формирование, обучение, кон-

сультирование и т.п.), его фор-

мы востребованы и пользуются 

доверием со стороны родителей 
Педагоги испытывают трудности в ор-

ганизации диалога с родителями по 

вопросам воспитания детей. Родители 

в основном игнорируют мнение педа-

гогов, вступают с ними и друг с другом 

в конфликты, нередко привлекая к ним 

учеников класса. В организации сов-

местных с детьми дел педагоги могут 

рассчитывать только на себя. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффек-

тивный диалог с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей при-

слушивается к мнению педаго-

гов, считая их профессионалами 

своего дела, помогает и под-

держивает их, выступает с ини-

циативами в сфере воспитания 

детей и помогает в их реализа-

ции 
Качество деятельности ученического самоуправления 
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Школьники занимают пассивную по-

зицию по отношению к происходяще-

му в школе, чувствуют, что не могут на 

это повлиять 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответ-

ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что имен-

но они могут повлиять в 

школьной жизни и знают, как 

это можно сделать 
Ребята не вовлечены в организацию 

школьной жизни, школьное само-

управление имитируется (например, 

органы самоуправления не имеют ре-

альных полномочий, дети поставлены 

педагогами в позицию исполнителей и 

т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают иници-

аторами, организаторами тех 

или иных школьных дел, имеют 

возможность выбирать зоны 

своей ответственности за то или 

иное дело 

Лидеры ученического самоуправления 

безынициативны или вовсе отсутству-

ют в школе. Они преимущественно 

назначаются взрослыми и реализуют 

только их идеи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лидеры ученического само-

управления выступают с иници-

ативой, являются активными 

участниками и организаторами 

событий в школе и за ее преде-

лами 
Качество деятельности по профилактике и безопасности 

Обучающиеся не вовлечены в воспита-

тельную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направлен-

ности социальных и природных рисков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  вовлечены в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилак-

тической направленности соци-

альных и природных рисков 
Среди обучающихся не проводятся 

мониторинги  рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среди обучающихся  проводят-

ся мониторинги  рисков без-

опасности и ресурсов повыше-

ния безопасности 
Обучающиеся не привлекаются к раз-

работке и реализации индивидуальных 

профилактических программ, направ-

ленных на работу  с девиантными обу-

чающимися  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Обучающиеся  привлекаются к 

разработке и реализации инди-

видуальных профилактических 

программ, направленных на ра-

боту  с девиантными обучаю-

щимися 
Качество профориентационной работы 

Профориентационная работа ориенти-

рована лишь на ознакомление школь-

ников с рынком труда и основными 

профессиями 

 Профориентационная работа 

ориентирована на формирова-

ние у школьников трудолюбия, 

готовности к планированию 

своего жизненного пути, выбо-

ру будущей профессиональной 

сферы деятельности и необхо-

димого для этого образования 
Профориентационной работой занима-

ется только классный руководитель 
 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров 
Профориентационные занятия прохо-

дят формально, дети занимают пассив-

ную позицию. Формы профориентаци-

онной работы носят преимущественно 

лекционный характер 

 Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети за-

интересованы в происходящем 

и вовлечены в организуемую 

деятельность 
Качество дополнительного образования 

 

Дополнительное образование  в школе 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнооб-



162 

 

 

 

организуется преимущественно в виде 

познавательной деятельности, как про-

должение учебных занятий 

разные виды ДО школьников 

Участие школьников в занятиях курсов 

ДО  часто принудительное 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов ДО  

интересны для школьников, 

школьники стремятся участво-

вать в этих занятиях 
Результаты ДО детей никак не пред-

ставлены вне школы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами ДО  детей могут 

познакомиться другие школь-

ники. 
Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

Детские общественные объединения 

существуют лишь формально, они не 

работают, нет детей, которые позицио-

нируют себя как его члены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные объеди-

нения привлекательны, школь-

ники стремятся участвовать в 

организуемой ими деятельно-

сти. Дети, состоящие в детских 

общественных объединениях, 

гордятся этим, всячески под-

черкивают свою принадлеж-

ность к объединениям 
Деятельность детских общественных 

объединений ограничивается рамками 

самих объединений, она не ориентиро-

вана на интересы и потребности дру-

гих людей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских обще-

ственных объединений направ-

лена на помощь другим людям, 

социально значима 

Деятельность, которую ведут детские 

общественные объединения, предо-

ставляет ограниченные возможности 

для самореализации школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 

детские общественные объеди-

нения, дает возможность каж-

дому ребенку найти себе дело 

по силам и по желанию 
 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни. 
 

Пояснительная записка. 

 

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 - пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового обра-

за жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и обще-

ния; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-

ства, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко-

голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовно-

сти самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

    Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

   - Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

   -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания; 

 - СанПиНа, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-  

      воспитательного процесса» № 189 от 29.12.2010 г. (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 03.03.2010, регистрационный номер 19993). 

  - Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной  шко-

лы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

    - Об организации обучения в первом классе четырёхлетней 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); 

 - Рекомендаций 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); 

  - Гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования; 

  - Концепции УМК «Школа России». 

  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни на ступени на ступени начального общего образования сформирована с учётом факто-

ров, 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 обу-

чения; 

    - чувствительность к воздействиям  при одновременной к ним инертности по своей  при-

роде, обуславливающей 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 обра-

зом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отно-

шения к здоровью. 
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    Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся: 

реализация комплексной системы мер по формированию экологической культуры, ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитар-

но- гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением прин-

ципов природосообразности и целостности развития личности ребёнка. 

    Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни     обучающихся: 
  - расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретизация, 

иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 

  - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, формирование ряда 

основополагающих экологических понятий; 

 - обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности учащихся по 

изучению и охране окружающей среды;    

 - пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование   заинтересо-

ванного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах,   влияющих на здоро-

вье); 

 - формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их  возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической куль-

турой и спортом; 

 - формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 - формирование представления с учётом принципа информационной безопасности о нега-

тивных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и  причинах возникновения зави-

симостей от табака, алкоголя, наркотиках и других психоактивных  веществ, их пагубном  

влиянии на здоровье;  

 - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие  сохра-

нять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-

сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

 - сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения, то есть гра-

мотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;  

- сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного поведе-

ния на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, самоорганизации в  определённых 

жизненных ситуациях. 

       Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последова-

тельности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 
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       Какие бы потрясения не происходили на нашей планете, единственное, что остаётся 

неизменным на протяжении столетий – потребность людей в здоровье и обучении. 

        Эти две категории не заменить ничем. Они не только фундамент каждого государ-

ства, но и его всесторонний успех. 

        Здоровье – первично. Ведь оно – сокровище, незаменимое ни знаниями, ни богат-

ством, ни почестями. Поэтому надо осознать всем: забота о здоровье важнее всех других, 

вместе взятых забот.  

         Сегодня среди условий, формирующих здоровье, на одно из первых мест вышли 

экологические факторы. Наиболее чувствительными к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды оказываются дети. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех 

духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия 

в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт са-

мостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. 

развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья; 

     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 

среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 

     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

    - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 

человека. 

       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 

школьного возраста направлены на выполнение Миссии школы в достижении понимания, 

сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей  - 

здоровья. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
 

   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий 

школы  и всего образовательного процесса, в школе должно быть сформировано здо-

ровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого – педагогиче-

ской модели, основанной на приоритете психолого-педагогических принципах и здо-

ровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся должна быть отведена учителю.  

     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя: 

1) Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 

2) Просветительскую работу 

                 а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 

                 б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,          

                      родителями. 

           В школе отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблю-

дая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

            - принцип не нанесения вреда; 
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             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то 

есть всё происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их 

выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельно-

сти учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается 

с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. 

Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно – 

нравственного); 

            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, психиче-

ского и духовно – нравственного здоровья); 

            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа прово-

дится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учётом того, что уже было 

сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно – вос-

питательной работе); 

            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы здо-

ровья  включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий ха-

рактер проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие 

условия образовательного процесса сам школьник помогает им в решении этой общей за-

дачи. У учащихся воспитана ответственность за своё здоровье. К каждому учащемуся 

осуществляется индивидуальный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенно-

стям учащихся. Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого 

материала индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный 

междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья челове-

ка. Между педагогами, психологом, медицинским работником согласованное взаимодей-

ствие. Приоритет позитивных воздействий над негативными. Приоритет активных мето-

дов обучения;    

            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся со-

здан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и 

является охранительным (щадящим), ниже утомляющего. 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно –оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

и должна способствовать формированию ответственного отношения к природе, ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

 

Здоровьесберегающая инфраструктура учреждения включает: 

-  соответствие состояния и  содержания здания и помещений образовательного учрежде-

ния санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,   требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а так же для 

хранения и приготовления пищи; 

-  организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым  

и спортивным оборудованием и инвентарём; наличие помещений для медицинского пер-

сонала; 

 - наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, пси-

хологи, медицинские работники).  
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Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направлен-

ная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

  внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

-  индивидуализация обучения (учёт индивидуальных способностей развития: тем- 

  па развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективная организация физкультурно – оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормально-

го физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных обра-

зовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

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

- создание общественного совета по здоровью; 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение дней и  часов здоровья; 

- факультативных занятий; 

- проведение классных часов; 

-  занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является раз-

нообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 

игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 

многообразны: 

- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в бе-

ду; борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 

- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие рейдах в 

природу); 

- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 

- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 

взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 
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- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного ма-

териала, изготовление панно, поделок из природного материала). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

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

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

- приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической литературы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных со-

ревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 

конкурсов. 

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов здоро-

вого и безопасного образа жизни. 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты   

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления фор-

мирова- 

 ния экологической 

культуры, здорово-

го и безопасного  

образа жизни 

     Ценностные 

        установки 

Планируемые результаты форми- рова-

ния экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и здоро-

вому образу жизни                    

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому 

образу жизни, здо-

ровье 

нравственное, пси-

хологическое, нерв-

но-психологическое 

и социально- 

психологическое               

- у учащихся сформировано ценностное от-

но 

   шение к своему здоровью, здоровью близ-

ких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представ-

ления о физическом, нравственном, психи-

ческом и социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный 

  опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные пред-

став- 

  ления о роли физической культуры и спор-

та 

  для здоровья человека, его образования, 

  труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

  влиянии компьютерных игр, телевидения,    

окружающей среды рекламы на здоровье.  

 

Формирования эко-

логической культу-

ры 

Ценность природы, 

ее многообразие и 

исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 

- отличать вредные растения от полезных; 

- охранять и восстанавливать природу и 

экологию 

Создание здоро-

вьесберега- 

ющей инфраструк-

туры образователь-

ного учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- соответствие состояния и содержания зда-

ний, помещений и территории школы сани-

тарным и гигиеническимнормам, нормам 

пожарной безопасносности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучаю-

щихся.  
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Рациональная орга-

низация 

образовательного 

процесса 

Отношение к здоро-

вью 

детей как главной 

цен- 

ности. Ценность ра-

циональной органи-

зацииучебной дея-

тельности 

- соблюдение гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной  и 

внеучебной нагрузки (выполнение домаш-

них заданий, занятия в кружках и спортив-

ных секциях) учащихся на протяжении обу-

чения в начальной школе. 

Формирование 

стремления к актив-

ной деятельности по 

улучшению и сохра-

нению природной 

среды, пропаганде 

природоохранитель-

ных знаний, нетер-

пимого отношения 

действия людей, 

наносящих вред 

природе 

 Единство экологи-

ческого сознания и 

поведения. 

 

- позитивная деятельность и поведение в 

природе; 

- знания о природе, взаимосвязях в природе, 

воздействии человека на природу; 

- понимание многосторонней ценности при-

роды как источника материального и духов-

ного развития общества. 

 

Реализация допол-

нительных 

образовательных 

программ 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, на- 

правленых на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образо-

вательных модулей или  

компонентов.  

Просветительская 

работа с родителями. 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности семей-

ного воспитания 

- эффективная совместная работа Совета 

   учреждения, педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, 

дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек. 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоро-

вьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про-

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеу-                              

рочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

 

Направления форми-

рования экологиче-

ской  

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Задачи формирования 

экологической  

культуры, здорового и 

безопасного образа жиз-

ни 

 

 

Виды и формы здоровьесберегаю-

щих мероприятий 
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Формирование цен-

ностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях же-

лания заботиться о своём 

здоровье (формирование 

за- 

интересованного отноше-

ния к собственному здо-

ровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная) 

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами. 

Уроки физической культуры, ритми-

ки. 

Подвижные игры. 

Спортивные соревнования, игровые 

программы. 

Формирования эколо-

гической культуры 

Формирование стремле-

ния к активной деятель-

ности по улучшению и 

сохранению природной 

среды, пропаганде приро-

доохранительных знаний 

Экскурсии, беседы, презентации, 

подкормка животных; спасание жи-

вотных, попавших в беду; борьба с 

мусором; изготовление кормушек и 

домиков для птиц. 

Создание здоровье 

сбере- гающей инфра-

структуры 

ОУ 

Организация качественно-

го горячего питания уча-

щихся. 

Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необхо-

димым оборудованием и 

инвентарём. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава специ-

алистов, обеспечивающих оздорови-

тельную ра- 

боту с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, пси-

хологи, медицинские работники). 

Рациональная органи-

за- ция образователь-

ного 

процесса 

Повышение эффективно-

сти учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функцио- нального 

напряжения и утом 

ления, создание условий 

для снятия перегрузки, 

нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможно-

сти 

Обучающихся осуществ-

лять 

учебную и внеучебную 

деятельности в соответ-

ствии с возрастными и 

индивидуальными воз-

можностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обу-

чающихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию) 

Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа дея-

тельности), работа по индивидуаль-

ным программам начального общего 

образования.  

Организация физкуль-

турно-оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональ-

ной организации двига-

тельного режима обуча-

ющихся, нормального фи-

зического развития и дви-

гательной подготовлено-

сти обучающихся повы-

шение адаптивных воз-

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, уроки 

ритмики. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 

Проведение спортивно-
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мож- ностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья.  

оздоровительных мероприятий.   

Формирование стрем-

ления к активной дея-

тельности по улучше-

нию и сохранению 

природной среды, про-

паганде природоохра-

нительных знаний, не-

терпимого отношения 

действия людей, нано-

сящих вред природе 

 Понимание многосторон-

ней ценности природы как 

источника материального 

и духовного развития об-

щества; 

овладение прикладными 

знаниями, практическими 

умениями и навыками ра-

ционального природо-

пользования,  

формирование понятия о 

взаимосвязях в природе; 

формирование стремления 

к активной деятельности 

по улучшению и сохране-

нию природной среды, 

пропаганде природоохра-

нительных знаний, нетер-

пимого отношения дей-

ствия людей, наносящих 

вред природе. 

Организация занятий по защите при-

родной среды; по предупреждению 

дурных поступков в природе и борь-

бе с ними; по улучшению природной 

среды;  

 по пропаганде и разъяснению идей 

охраны природы; по сохранению и 

использованию эстетических ценно-

стей природы. 

 

Реализация дополни-

тельных образователь-

ных программ  

Включение каждого уча-

щегося в здоровьесбере-

гающую деятельность.  

Проведение дней здоровья, конкур-

сов, праздников, акции по пропаган-

де безопасности школьников, День 

защиты детей, учебно-

эвакуационные мероприятия. 

Месячники и недели по безопасно-

сти. 

Просветительская ра-

бота с родителями. 

Включение родителей в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрица-

тельно влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей необ-

ходимой научно-методической лите-

ратуры, публикации в газете «Аван-

гард». 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической                    

культуры обучающихся 
   Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 
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   Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физи-

ческого здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-

гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

-  установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физическо-

го здоровья учащихся; 

 - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устране-

нию негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

  Мониторинг включает в себя:  

  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

  - распределение обучающихся по группам здоровья; 

  - охват обучающихся горячим питанием; 

  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 

  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физи-

ческого здоровья и развития учащихся; 

  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

  Критерии здоровья:   

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий) 

-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

      образовательном учреждении; 

  2) результативные показатели: 

   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

     нормативам);  

   - коэффициент заболеваемости; 

   - динамика групп риска; 

   - спортивные достижения учащихся: 

   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленно-

сти; 

   - динамика показателей здоровья педагогов; 

   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность дея-

тельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

Основные направления 

деятельности 

Уровень сформированно-

сти компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компе-

тенций 

Организация внеурочной 

деятельности: 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД и ППБ, 

- проектная работа 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Активно участвует в акци-

ях по защите природы, в 

экопроектах, проявляет ини-

циативу в организации по-

ходов, викторин и других 

мероприятий, выполняет 

правила ППБ и ПДД. 

 

- Принимает участие в ме-

роприятиях под влиянием 

(давлением) одноклассни-

ков, недостаточно бережлив, 

может иногда нарушать пра-

вили ППБ и ПДД. 

 

- Расточителен, причиняет 

ущерб природе, равнодушен 

к делам класса, нарушает 

правила. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

- соревнования, 

- «Зарничка», 

- классные часы, 

- викторины, конкурсы, 

- динамические паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень (слабо выражен-

ный) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость 

своего физического развития 

и сохранения здоровья, ста-

рательно занимается на уро-

ках физкультуры и посещает 

спортивную секцию,  пропа-

гандирует свой вид спорта 

среди одноклассников, орга-

низован и деятелен. 

 

Не до конца осознает необ-

ходимость  сохранения здо-

ровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию по-

сещает не регулярно или под 

нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и от-

дыха, в спортивных меро-

приятиях участвует неохот-

но. 

 

- к сохранению здоровья от-

носится равнодушно, не по-

сещает спортивной секции, 

пропускает уроки физкуль-



174 

 

 

 

туры или занимается не-

охотно, в спортивных меро-

приятиях предпочитает не 

участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, опаз-

дывает на уроки 

 

  

2.5.Программа коррекционной работы 

Концептуальный модуль 

 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноцен-

ное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возмож-

ности его развития. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчёркивается, что 

«особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограничен-

ными возможностями здоровья». 

  Поэтому, в образовательном учреждении необходимо создать оптимальные усло-

вия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возможности 

и резервы, организовать коррекционно-развивающую, реабилитационную и здоровьесбе-

регаюшую среду, обеспечивающую частичное восстановление и сохранение физического 

и психического здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

  Программа  коррекционной работы МКОУ Рогалёвская ООШ разработана в соот-

ветствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, концепции УМК «Школа Рос-

сии», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.   Программа  кор-

рекционной  работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом  развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание по-

мощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования; преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; овла-

дение навыками адаптации учащихся к социуму; развитие творческого потенциала уча-

щихся (одаренных детей). 

  Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной програм-

мы начального общего образования, коррекцию негрубых дезадаптивных проявлений, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

  Задачи программы: 
-  своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

-  определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов; 

-  создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении; 
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-  осуществление индивидуально ориентированной психолого--педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-

ского и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и пси-

хическом развитии; 

-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы направлена на: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии;  

 обеспечение  коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в орга-

низации ; 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

  развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей). 

1.Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули: 

—диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регуля-

тивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, со всеми участниками образова-

тельного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные 

особенности развития), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 
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Диагностический модуль 

 

Задачи 

(направления де-

ятельности) 

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы деятель-

ности, 

мероприятия 

Ответственные 

Определить состо-

яние физического 

и психического 

здоровья детей. 

  

Выявление состояния 

физического и психи-

ческого здоровья де-

тей. 

  

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с роди-

телями, 

наблюдение классного ру-

ководителя, анализ работ 

обучающихся анкетирова-

ние  родителей, беседы с 

педагогами 

Классный руково-

дитель 

Медицинский ра-

ботник 

  

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

Получение объектив-

ной информации об 

организованности ре-

бенка, умении учить-

ся, особенности лич-

ности, уровню знаний 

по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении (гиперак-

тивность, замкну-

тость, обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, наблюде-

ние во время занятий, бе-

седа с родителями, посе-

щение семьи. Составление 

характеристики. 

Классный руково-

дитель 

Учитель-

предметник 

Коррекционно-развивающий модуль 

Обеспечение педа-

гогического со-

провождения де-

тей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы 

  

1.Разработка индивиду-

альной программы  по 

предмету. 

2.Разработка воспитатель-

ной программы работы с 

классом и индивидуаль-

ной воспитательной про-

граммы для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов. 

3.Составление расписания 

занятий. 

 4.Проведение коррекци-

онных занятий. 

5. Отслеживание динами-

ки   достижений школьни-

ка. 

Учитель-

предметник, клас-

сный руководи-

тель, 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоро-

вья обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

  Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в об-

разовательный процесс 

Организация  и проведе-
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ние мероприятий, направ-

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

          

Консультативный модуль 

Консультирование 

педагогических ра-

ботников по  во-

просам инклюзив-

ного образования 

1. Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы 

с ребенком, родителя-

ми, классом, работни-

ками школы 

Индивидуальные, груп-

повые,   тематические    

консультации. 

  

Мед.работник 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы. 

  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

  

Мед.работник 

Консультирование 

родителей по  во-

просам инклюзив-

ного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, психо-

лого-

физиологическим 

особенностям детей 

1. Рекомендации, при-

ёмы, упражнения и др. 

материалы. 

  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические 

консультации 

  

Мед.работник 

Информационно – просветительский модуль 

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

  

Организация работы  

семинаров, тренин-

гов   по вопросам ин-

клюзивного образо-

вания 

Информационные меро-

приятия 

 

Классный руково-

дитель 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение педа-

гогических работ-

ников по вопросам 

развития, обучения 

и воспитания дан-

ной категории детей 

Организация методи-

ческих мероприятий 

по вопросам инклю-

зивного образования , 

специализированная 

курсовая подготовка 

Информационные меро-

приятия 

Кл.руководитель 
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2.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности про-

водится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» пред-

ставлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполне-

ния и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способно-

сти конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способ-

ствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяю-

щих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и спо-

собностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для са-

мопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целя-

ми, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вы-

вод 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: учащиеся составляют план учебных действий при реше-

нии 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 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих однокласс-

ников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной дея-

тельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность кон-

структивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 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 изготов-

ления 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 вы-

строена 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 учащимся сде-

лать 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, прочи-

тав 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 заду-
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мывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

3. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность форми-

ровать 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 ори-

ентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чте-

ния информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир рус-

ского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрас-

ного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школь-

ников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, 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 по-

ставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть един-

ственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способ-

ствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать само-

стоятельно. 

 4. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.    

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на раз-

работанной в учебниках УМК «Школа России» системе заданий творческого и поискового 

характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих 

способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу сло-

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

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким обра-

зом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предмет-

ных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометри-

ческих фигур и др. по заданному признаку; 
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 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», зада-

ния конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-

нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практически-

ми, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебны-

ми проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

 

 

3.Организационный отдел. 

 
3.1. Учебный  план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Нормативная база 

 

Учебный план МКОУ Рогалевской ООШ на 2022 – 2023 учебный год сформирован в 

соответствии с: 

-Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

         Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального 

общего образования); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"» (до 1 января 2022 года); 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
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человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 

классы) ФГОС 2009; 

 

Режим работы общеобразовательной организации 

 

              Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 17.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает. 

 

Продолжительность учебного года 

   Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

            Дата окончания учебного года – 30 мая 2023 года 

            Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, в 2 - 4 

классах – 34. 

     Учебный год условно делится на четверти (1-4 классы), являющиеся 

периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 
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Продолжительность учебной недели 

   Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-4 

классов. 

 

  Требования к объему домашних заданий 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 -  классах - 2 ч. 

 

 Начальная школа  

Пояснительная записка 

     Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой 

начальной школы. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 2009. 

    Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

 четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 2- 4 классов; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; 

 для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: 

понедельник – пятница с 8-00 до 11-40 (4 урока в день, 2 дня в неделю), с 8-00 до 12-

45 (5 уроков, 3 дня в неделю); 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели: для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня 

в неделю – по 5 уроков; 
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 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне-

ния в следующих пределах: во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); 

 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано 

в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 

 расписание звонков во 2-4 классе: 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 8:00 8:45 

2 8:55 9:40 

3 9:50 10:35 

4 10:55 11:40 

5 12:00 12:45 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом 

времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 45 

минут. 

 

Особенности учебного плана для учащихся 2-4 классов, ФГОС 2009 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»в 1-4 классах включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» во 2-4 классах составляет 4 

часа в неделю, «Литературное чтение» во 2-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 

часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» явля-

ется самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». Из части формируемой участниками обра-

зовательных отношений берем по 0,5 часа на родной язык и 0,5 часа на литературное 

чтение на родном языке. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется  по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         

при приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию об-

разовательным программам начального общего и основного общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный пред-

мет «Иностранный язык» (немецкий язык) во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначаль-

ных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инстру-

ментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирую-

щая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир»  изучается как обязатель-

ный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 
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который изучается в 4 классе. Учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю с 01.09.2012 г. в связи с 

распоряжением правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р и 

изменениями в Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010г. № 889 и от 03.06.2011г. № 1994. По заявлениям 

родителей и выбору обучающихся в рамках данного предмета будет осуществляться 

ведение модуля «Основы православной культуры». 

   Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) обучающихся и зафиксирован в протоколе 

родительского собрания и письменными заявлениями родителей.  

   Учебный предмет является светским, его целью является формирование у 

обучающихся мотиваций  к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х ча-

сов в неделю. 

Учебный план включает   курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемо-

го МКОУ Рогалевской ООШ , по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

 «Разговоры о важном», 2–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Основы функциональной грамотности», 2–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Знатоки родного края», 2-4 класса (1 час в неделю). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МКОУ Рогалевская ООШ. 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятель-

ности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

МКОУ Рогалевской ООШ. 

 

Используемые УМК 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и 

реализуется на основе УМК: 

 2-4 класс – «Школа России». 

    Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 
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умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на 

следующем уровне. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана школы, 

работающих по УМК «Школа России»: 

1.  «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.  

3.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Технология» Н.И.Роговцева.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 

Б.М.Неменский. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура народов 

 России»  

9. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др.  

10. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. В.П.Канакина. 

11.  

Формы промежуточной аттестации 
Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МКОУ Рогалевской 

ООШ. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных мо-

дулей и календарным учебным графиком начального общего образования. Формы проме-

жуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных моду-

лей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1-4 Проверочная работа 

Литературное чтение 1-4 Техника чтения 

Родной (русский) язык  2-4 Контрольное списывание 

Литературное чтение на родном (русском) языке 2-4- Творческая работа 

Иностранный язык (немецкий) 2-4 Проверочная работа 

Математика 1-4 Проверочная работа 

Окружающий мир 1-4 Проверочная работа 

ОРКСЭ 4-й Творческая работа 

Изобразительное искусство 1-4 Творческая работа 

Музыка 1-4 Творческая работа 

Технология 1-4 Творческая работа 

Физическая культура 1-4 Сдача нормативов 

Разговоры о важном 2-й Творческая работа 
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Основы функциональной грамотности 3-й Творческая работа 

Знатоки родного края 1–4-й Творческая работа 
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Учебный план 

начального общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения                                                                                    

Рогалевской  основной  общеобразовательной школы на 2022-2023 учебный год. 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в не-

делю 
Все-

го ПА  2-й 

клас

с 

3-й 

клас

с 

4-й 

кла

сс 

Обязательная часть  

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык  4 4 4 12 ПР 

Литературное чтение  4 4 3 11 ПР 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  - - -  ПР 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 - - -  ПР 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий) 

 2 2 2 6 ПР 

Математика и информати-

ка 
Математика 

 4 4 4 12 ПР 

Обществознание и есте-

ствознание («Окружаю-

щий мир») 

Окружающий мир 

 2 2 2 6 ПР 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

 – – 1 1 З 

Искусство 

Изобразительное искус-

ство 

 1 1 1 3 ТР 

Музыка  1 1 1 3 ТР 

Технология Технология  1 1 1 3 ТР 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 9 З 

Итого  22 22 22 66  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы, курсы, модули по выбору:  - - – -  

Подвижные игры  - – – - З 

Родной (русский) язык, литературное чтение на род-

ном (русском) языке 

 1 1 1 3 ТР 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с действу-

 23 23 23 69  
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ющими санитарными правилами и нормами 

Учебные недели  34 34 34 102  

Всего учебных часов на учебный период 
 782 782 782 300

6 

 

Курсы внеурочной деятельности  

Знатоки родного края  0,25 0,25 0,25 1 ТР 

Разговоры о важном  0,25 0,25 0,25 1 ТР 

Основы функциональной грамотности  0,25 0,25 0,25 1 ТР 

Итого на реализацию курсов внеурочной дея-

тельности 

 0,75 0,75 0,75 3  

План внеурочной работы, календарный учебный график. 

Отличительной особенностью стандартов второго поколения является требова-

ние организации внеурочной деятельности учащихся как неотъемлемой части образо-

вательного процесса в школе. В новом ФГОС воспитание рассматривается как  цен-

ностно-ориентированный процесс. 

В рамках реализации целей и задач федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) второго поколения внеурочная деятельность учащихся является  

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Внеурочная деятельность 

школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё це-

лый ряд очень важных задач:  

·       обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

·       оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

·       улучшить условия для развития ребенка;  

·       учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закреп-

ления и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов.  

    В школе намечены следующие мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности: 

·       разработка учебного плана начальной школы; 

·       разработка Положения о внеурочной деятельности; 

·       разработка программ внеурочной деятельности; 

·       материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

·       информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

·       составление расписания внеурочной деятельности для учащихся.  

Основная идея: создание развивающей среды для воспитания и социализации младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности младших школьни-

ков 

Основные задачи:  
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-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения в социуме. 

Также будут решаться следующие проблемы: 

-обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- снижение учебной нагрузки обучающихся; 

-улучшение условий для развития ребенка; 

-учёт возрастных  и индивидуальных особенностей  обучающихся. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся используются  собственные 

ресурсы (учитель начальных классов, учитель физической культуры, библиотекарь) и пе-

дагоги школы. 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворе-

ния их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих ин-

тересов.  

    Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возмож-

ность выбора занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, та-

ких как, экскурсии, олимпиады, конкурсы, соревнования, познавательные игры и т. д. 

В период  каникул для продолжения внеурочной деятельности  дети будут посещать 

летний оздоровительный лагерь   с дневным пребыванием при МКОУ Рогалёвская ООШ. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий  внеурочной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом: утверждённая программа внеурочной деятель-

ности, оформленный журнал посещаемости.  

Используются  программы, разработанные педагогами образовательного учрежде-

ния и получившие положительную экспертную оценку:  

 -педагогического совета школы; 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, эстетическое, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное ШСК) в таких формах как проект-

ная деятельность, экскурсии, кружки, соревнования и т. д. 

Внеурочная деятельность 

 № 

п/п 

Направления внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

Кол-во    

часов в не-

делю 

Название кружка 

    

1. 

Общекультурное        2-4 1 «Разговоры о важном» 

    

2. 

Общеинтелектуальное 2-4 1 «Основы функциональной гра-

мотности» 

    

3. 

Общекультурное 2-4 1 «Знатоки родного края» 
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 Спортивно-оздоровительное  2-4  Школьный спортивный клуб 

«Богатырь» 

 Общекультурное 2-4  Школьный театр «Этюд» 

                             Материально-техническое обеспечение: 

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену.  

Для организации внеурочной деятельности школа  располагает спортивным инвен-

тарем для младших школьников, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной пло-

щадкой.  

Школа располагает кабинетом, оборудованным компьютерной техникой, подклю-

ченной к локальной сети Интернет. Кабинет начальных классов оснащен ноутбуком,  

мультимедийным проектором, интерактивной доской.  

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь следую-

щих результатов: 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

 Календарный учебный график  работы 

МКОУ Рогалевская ООШ на 2022-2023 год 

Пояснительная записка 

  Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования и основного общего образования  в соот-
ветствии: 

• с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобнауки от 06.10.2009 № 373. 

• ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования) (для V-IX классов образовательных организаций); 
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• Начало учебного года     01.09.2022 

• Продолжительность  и окончание учебного года 

Классы Количество рабочих 
недель и дней 

Дата окончания 
учебного года 

2-4 классы 34 недели 30.05.23 

• Сменность занятий – занятия проводятся в одну смену. 

• Режим работы школы – пятидневная учебная неделя. 

• Продолжительность уроков - 2-4 классы по 45 минут на 

протяжении всего учебного года 

• Количество классов – комплектов. 

2 класс – 1 

3 класс – 1 

4 классы– 1 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Учебный год на I ступени образования делится на 4 четверти. 

Распределение учебного времени по четвертям  во 2-4  классах классах 

1 четверть – 01.09.2022 по 28.10.2022 

2 четверть – 07.11.2022 по 27.12.2022 

3 четверть – 09.01.2023 по 17.03.2023 

4 четверть – 27.03.2023  по 30.05.2023 

 

• Каникулы в 2022-2023 учебном году.   

Осенние –  29.10.2022  по 06.11.2022 (9 дней) 

Зимние – с 28.12. 2022  по 08.01.2023 (12 дней) 

Весенние – с 18.03.2023  по 26.03.2023(9 дней) 

Летние     -  с 31.05.2023  по 31.08.2023 

 

Окончание учебного года для 2-4 классов 30.05.2023 г. 

 

                     Режим работы образовательного учреждения 
Школа работает с понедельника по пятницу: с 8.00 до 17.00; 
В субботу, воскресенье и в праздничные дни (установленные законодатель-

ством Российской Федерации) Образовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый гра-

фик работы Образовательного учреждения. 
 

                      Промежуточная аттестация учащихся. 
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в рамках учеб-
ного года с 17.04.2023 по 24.05.2023 года 
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3.3.Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы образовательного учреждения является  создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения лич-

ностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстети-

ческого, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образователь-

ную программу начального общего образования, условия: 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней обра-

зовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

-предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования   
Для реализации ООП НОО в нашем образовательном учреждении имеется коллектив 

специалистов, участвующих в деятельности начальной школы и выполняющих опреде-

ленные функции:  

учитель: организовывает условия для успешного продвижения ребенка в рамках образо-

вательного процесса; 

педагог-организатор: отвечает за организацию внеучебных видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время; 

библиотекарь: обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности учащихся путем обучения поиску, ана-

лизу, оценке и обработке информации; 

административный персонал: обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффектив-

ной работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования являются (п. 28 Стандар-

та): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про-

цесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования с учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся; 

 • формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательно-

го процесса на начальной ступени общего образования 
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Финансовые условия реализации программы. Ежегодный объем финансирования 

мероприятий программы уточняются при формировании бюджета. При финансировании  

должен использоваться региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчете на одного обучаю-

щегося. Необходимое дополнительное финансирование для  ресурсного обеспечения дан-
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ной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на текущий 

год.  

 Направление расходования средств (в %)  

Приобретение           

лабораторного       

оборудования 

Приобретение       

программного           и 

методического     

обеспечения 

Модернизация            ма-

териально- 

технической учебной  

базы 

Повышение                            

квалификации и                    

переподготовки                         

педагогических                      

работников 

20% 10% 5 % 5% 

 

Материально-технические условия реализации программы. 
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствую-

щей Санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В  области ма-

териально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы: учеб-

ный кабинет начальных классов, оснащенный ИКТ -оборудованием, кабинет информатики, 

кабинет музыки, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется 

выделенная интернет линия, разработан сайт образовательного учреждения. Оборудованы 

физкультурный зал и  библиотека.  

 Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствую-

щей возрастным особенностям обучающихся и современным требования ФГОС.  

 Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка 

и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

   Использование современных информационных и коммуникационных технологий 

при реализации основных образовательных программ начальной школы.  
Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 2 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийные  проекторы - 

4. Интерактивная доска 1 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ. 
Наше образовательное учреждение работает по образовательной системе «Школа России». 

Для 1-4 классов мы обеспечены учебниками и электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно – методической литературой и материалами по всем учебным 

дисциплинам ООП. Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования РФ. 

1.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»                                                                        

авт. Канакина .Учебник «Просвещение»,2018-2021  

   2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»                                     

авт.Климанова     Л.Ф. и др. Учебник. «Просвещение», 2018-2021. 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»  

    авт. Моро М.И. и др. Учебник. «Просвещение»,  2018-2021 
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4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» 

    авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Учебник. «Просвещение»,  2018-2021 

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» 

    авт. Плешаков А.А. Учебник. «Просвещение», 2018-2021 г 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» 

    авт. Роговцева  и др. Учебник. «Просвещение», 2018-2021 г 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» 

    авт. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. и др. Учебник. «Просвещение»,  2018-2021 

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

    искусство» под ред. Неменского Б.М.  Учебник. «Просвещение», 2018-2021 г 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 

    авт. Лях В.И. Учебник. «Просвещение», 2018-2021 г 

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная  культура наро-

дов  России» Учебник. «Просвещение», 2018-2021 г 

11. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» 

 авт. Бим О.А. др. Учебник. «Просвещение», 2018-2021 г 

 Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Назначение  ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реа-

лизации общественного договора. 

1. Организация совместно с советом школы системы общественной экспертизы за реализа-

цией программы. 

2. Организация информирования родителей о программе. 

3. Создание  системы оценки результатов освоения образовательной программы. 

4. Подведение итогов выполнения  программы на заседаниях педсовета и Совета школы. 
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