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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ Субботинская СОШ имени Героя Советского Союза С.У. 
Кривенко разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования, на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования» № 2357 от 22 сентября 2011 г., на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской федерации «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» от 29 декабря 2014 года № 1643, на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
на основе анализа деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность  и с учетом возможностей, предоставляемых 
учебно-методическим комплектом, используемым в МБОУ  Субботинская СОШ имени Героя Советского Союза С.У. Кривенко. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась самостоятельно рабочей группой с 
привлечением Управляющего совета школы, обеспечивающего государственно-общественный характер управления организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ Субботинская СОШ имени Героя Советского Союза С.У.Кривенко отражает 
требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 
программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• рабочую программу воспитания; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 
компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы 
• план внеурочной деятельности; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 
 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая  основную образовательную программу начального 

общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 
образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этой организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
освоения всеми детьми основной образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и  организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 
освоения основной образовательной программы. 
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I. Целевой раздел 
 

1.1    Пояснительная записка 
Основная образовательная программа МБОУ Субботинская СОШ имени Героя Советского Союза С.У.Кривенко разработана в 

соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15); 
• 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 России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 
2021 года); 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 (действуют с 1 марта 2021 года); 

Основная образовательная программа формируется с учётом образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей при получении начального общего образования  

как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении 
значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 
общении, познании, социальном признании 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; взаимодействовать 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 сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением 
и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
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Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые при получении начального общего образования: словесно-логическое 
мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-_символическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 
детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности образовательной 
деятельности при получении начального общего образования. 

Целью реализации ОООП НОО является создание мотивационных условий для достижения обучающимися начальной школы 
личностных, метапредметных и предметных результатов через формирование у младших школьников универсальных учебных действий 
в учебной, личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сфере, обеспечивающих готовность и способность к 
сотрудничеству с учителем и одноклассниками и организацию самостоятельной деятельности; воспитание  ценностного отношения к 
человеку, культуре, природе, понимание и принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки (т.е. толерантности); сохранение и укрепление физического, 
психического и духовно-нравственного здоровья, формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, 
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ МБОУ Субботинская СОШ имени Героя Советского Союза 
С.У.Кривенко основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных  

задач: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;о  
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 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему дополнительного образования, 
клубов, секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (села Субботино, 
Шушенскогорайона) 

 
 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 
деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 
образования; 

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

В МБОУ Субботинская СОШ им.Героя Советского Союза С.У. Кривенко ООП НОО реализуется через урочную и внеурочную 
деятельность. 

Начальное общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно – 
заочной или заочной форме); вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  Нормативный срок освоения ООП  начального общего 
образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по  адаптированным 
основным образовательным программам  начального общего образования, независимо  от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не более чем на два года. 

При получении начального общего образования  в  МБОУ Субботинская СОШ им.Героя Советского Союза С.У.Кривенко обучение 
осуществляется по  УМК «Школа России». 

Программа адресована:  
Учащимся и родителям  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым  
обучающимся образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной  
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  
Учителям  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в  практической образовательной деятельности;  
Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения  
учащимися основной образовательной программы;  

 для регулирования взаимоотношений участников  образовательных отношений  (педагогов, учеников, родителей, администрации и 
др.) 
Общая характеристика ООП НОО.  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО),  является основным нормативным 
документом, развивающим и конкретизирующим положения Федерального государственного образовательного стандарта начального 
образования, представляет собой компонент системы образования Российской Федерации, определяет содержание начального 
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образования и направлена на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 
создание основы для саморазвития и самосовершенствования обучающихся. 
Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей учреждений 
дополнительного образования детей; 
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 
-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других педагогических работников; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, ) для 
приобретения опыта реального управления и действия. 
 
Состав участников образовательных отношений.  
 
Участниками образовательных отношений являются:  
- обучающиеся (дети, достигшие школьного возраста(не младше 6,5 лет); 
 педагогические работники ОУ, изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к ООП, ФГОС НОО, 
владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост 
профессионального мастерства;  
- родители (законные представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 
обеспечивающие еѐ выполнение.  
ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет возможность родителям участвовать в работе органов 
государственно-общественного управления.  
Для реализации прав семьи и ребѐнка на выбор индивидуального образовательного маршрута в школе созданы условия для 
самореализации учащихся в соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности. 
 
 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта неотъемлемой частью образовательной деятельности является внеурочная 
деятельность обучающихся. 
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Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребёнком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и физического развития. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 
-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
-опора на ценности воспитательной системы школы; 
-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
их развитие, в количестве не менее 10 часов в неделю, используя возможности школьного отделения дополнительного образования 
детей и организаций дополнительного образования посёлка. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 
различных форм организации, таких, как занятия в объединениях, секциях, клубах, мастерских – в сельском ДК, организациях 
дополнительного образования, проектная деятельность, развивающие занятия, олимпиады, экскурсии, конференции, конкурсы, 
творческие коллективные дела, соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование и т.д. 
Внеурочная деятельность предполагает для каждого обучающегося индивидуальный образовательный маршрут, который 
разрабатывается при поддержке классного руководителя. 
 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — планируемые 

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

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — 
зоны ближайшего развития ребёнка; 
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 
развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования различного 
уровня, педагогов, обучающихся. 
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в 
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 
в эту группу включается такая система 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 может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 
помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 
систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

 Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» 
к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 
планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 
как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 
включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 
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для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести 
в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 
(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной 
деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» 
и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 
- программ по всем учебным предметам. 
Образовательная программа начального общего образования МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У. Кривенко 

содержит требования к следующим планируемым результатам: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и 

познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования  

Требования ФГОС Планируемый результат 

Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, края  осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  многонационального 
российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 
своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, 
друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 
традиции являются  для тебя родными и почему? Что обозначает для 
тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  
Знает  и с уважением относится к Государственным символам России.  
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 
чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 
народов, принимает как данность и с уважением относится к 
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народов, культур и религий. Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 
национальную принадлежность, на основе общекультурных 
принципов, уважать иное мнение историю и культуру других народов 
и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 
коллективе, в коллективах групп продлённого дня, дополнительного 
образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 
чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 
участвует в образовательной деятельности, выходит на постановку 
собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 
это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 
нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 
добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 
потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 
критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 
результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке 
народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 
поступками как собственных, так и окружающих людей.  
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 
эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и 
близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  
учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 
соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 
конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 
преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 
работе. 
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Метапредметные результаты  
освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС Планируемый результат 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой 
задачей, ищет способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска 
нового знания. Самостоятельно  отбирает для решения  предметных 
учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет  и отбирает информацию, 
полученную из  различных источников (словари, энциклопедии, 
справочники, Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель 
старших классов),  выделяет главное (различает главное и 
второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план 
действий при написании творческой работы, создании проектов. 
В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет 
степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 
из имеющихся критериев,  может совершенствовать критерии оценки 
и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его 
результатов. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего 
неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не 
удалось? И почему? 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 
здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 
труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда.   
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Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, 
подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических задач. 
Умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, 
диаграммы, может дополнить или достроить их, использовать эти 
средства для записи текстовой информации. Активно использует 
модели при анализе слов, предложений, при решении математических 
задач 

Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 
для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (обращение, вежливые слова). Может 
решать разные коммуникативные задачи, адекватно используя 
имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, поздравление, 
доказательств) 
Умеет презентовать результаты своей деятельности, в том числе 
средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 
источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 
и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета. 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения 
поисковых задач, в том числе умеет вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки,  готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; при этом от соблюдает нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах. 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и 
жанров. Ученик адекватно использует речь и речевые средства для 
эффективного решения разнообразных коммуникативных задач в 
практической деятельности и повседневной жизни, он может 
составлять тексты в устной и письменной форме на определённую 
тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

На изученном предметном материале предъявляет овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям 

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

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные мнения;   умеет 
договариваться и приходить к общему решению; умеет задавать 
вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет доказательно 
формулировать собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке 
общей цели и путей её достижения, умеет договариваться о 
распределении функций и ролей при работе в паре, в творческой 
группе; умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества. 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества, стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретных учебных предметов. 

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

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и 
межпредметных понятий, отражающих существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной  и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 
в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
формирование начального уровня культуры пользования словарями 
в системе универсальных учебных действий. 

Ученик предъявляет овладение умением работать в материальной  и 
информационной среде начального общего образования (в том числе с 
учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета и начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 

 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего образования выпускники приобретут 
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
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• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 
утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 
чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 
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и находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общегообразования начинается формирование навыков, 
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 
Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, вкоторых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 
могутпередаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото-и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;набирать текст на иностранном языке, использовать 
экранный перевод отдельных слов; 
• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться 
технологии ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данныхиспользовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 
используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 
другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
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• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следоватьосновным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографическийконтроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; искать информацию 
в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденнуюинформацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 
писать пояснения и тезисы для презентации; 
• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 
(аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• представлять данные  
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 20готовых музыкальных 
фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 
программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 



 20

• моделировать объекты и процессы реального мира 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программ начального общего образования 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать: 
• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 
пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 
• приобщение к литературному наследию русского народа; 
• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 
ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание национального своеобразия, 
богатства, выразительности русского языка; распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика); понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; понимание значения фразеологических оборотов, 
отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта ; уместное 
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употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание значений русских пословиц и 
поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 
Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: осознание важности соблюдения норм 
современного русского литературного языка для культурного человека; 
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка: 
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание смыслоразличительной роли ударения на 
примере омографов; соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление и исправление 
речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла; 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имен 
существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени; выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 
существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 
редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): 
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями: 
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 
использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в 
процессе редактирования текста; 
использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 
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использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 
происхождения слова; 
использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 
соблюдение норм речевого этикета: 
владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 
народа; 
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- познавательных и художественных текстов об истории языка 
и культуре русского народа; 
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 
загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 
умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 
наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между фактами; 
умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не 
разделённого на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста: пересказ с изменением лица; уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами корректного 
речевого поведения в ходе диалога; 
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, комментирование ответа или работы 
одноклассника, мини-доклад; создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, опутешествии по городам; об участии в народных 
праздниках; об участии в мастер- классах, связанных с народными промыслами); 
создание текста как результата собственного мини-исследования; 
оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов.соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета;различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. 
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Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей 

и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 
Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 
4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 
на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии 

человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека; 
3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры );  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)». 

Основы религиозных культур и светской этики   
По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 
буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур и основы светской этики.  

1)готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 

 
В МБОУ  Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У.Кривенко реализуется программа УМК «Школа России».  
Данная программа  реализуют Требования ФГОС по формированию вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных 

результатов в полном объеме.  
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Планируемые личностные результаты 
 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность для 

формирования 

Личностные 

(сформированность 
внутренней 
позиции 
обучающегося, 
адекватной 
мотивации учебной 
деятельности, 
включая учебные и 
познавательные 
мотивы, 
ориентация на 
моральные нормы 
и их выполнение, 
способность к 
моральной 
децентрации) 
 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 
мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие морального сознания как 
переходного от доконвенционального к конвенциональному 
уровню; 
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в 
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регуляторов морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

 

Планируемые метапредметные результаты 
Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные 

(овладеют всеми типа- 
ми учебных действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в 
образовательном 
учреждении и вне его, 
включая способность 
принимать 
и сохранять учебную 
цель и задачу, 
планировать её 
реализацию (в том 
числе во внутреннем 
плане), контролировать 
и оценивать свои 
действия, вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение) 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 
результату (в случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 
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 для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 
и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках; 
• выполнять учебные действия в материализованной, 
гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Познавательные 

(научатся  
воспринимать и 
анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – тексты, 
использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
овладеют действием 
моделирования, а 
также широким 
спектром логических 
действий и операций, 
включая общие приёмы 
решения задач) 
 

• осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в 
изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений 
об объекте, его строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами 

решения задач 
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выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные 

(приобретут умения 
учитывать позицию 
Собеседника 
(партнёра), 
организовывать и 
осуществлять 
сотрудничество и 
кооперацию с учителем 
и сверстниками, 
адекватно 
воспринимать и 
передавать 
информацию, 
отображать предметное 
содержание и условия 
деятельности в 
сообщениях, 
важнейшими 
компонентами которых 
являются тексты 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя, в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанциионного общения; 
• допускать возможность существования у людей 
различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 
его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Планируемые предметные результаты 
 
Предмет/раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Чтение 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план 
текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя два-три существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном 
виде (например, выделять общий признак группы 
элементов, характеризовать явление по его описанию; 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся 
в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: 
ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту 
словарях и справочниках. 

• использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 
письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к 
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информации устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 
напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на 
тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 
частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 

тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: 

оценка информации 

• высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и 
структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 
подвергать сомнению достоверность прочитанного, 
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 
прочитанного или прослушанного текста. 
 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

 

Русский язык 

Содержательная линия 

«Система языка» 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: 
гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации. 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия»  • соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 
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речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и 
формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, 
суффикс. 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря. 

• 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» • 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. 

• 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» различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели 
высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные 

различать второстепенные члены предложения -

определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 
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предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

• применять правила правописания (в объёме 
содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по 
орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 
соответствии с изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, 
находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 
Содержательная линия 

«Развитие речи» 

• оценивать правильность (уместность) выбора 
языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 
людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (умение слышать, 
точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с 
учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки 
и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 
общения. 

• 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 изложениями и сочинениями 

и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность вы-полнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, усло-виями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 
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интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 
обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 
читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации); 
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 
себя, при прослушивании) содержание различных видов 
текстов, выявлять их специфику (художественный, 
научно-популярный, учебный, справочный), определять 
главную мысль и героев произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, определять 
последовательность событий, задавать вопросы по 
услышанному или прочитанному учебному, научно-
популярному и художественному тексту; 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объёма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 
предложенной 
теме или при ответе на вопрос; 
• вести диалог в различных учебных и бытовых 
ситуациях общения, соблюдая правила речевого 
этикета; участвовать 
в диалоге при обсуждении 
прослушанного/прочитанного произведения; 
• работать со словом (распознавать прямое и 
переносное значение слова, его многозначность, 
определять значение 
слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 
активный словарный запас; 
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 
осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное 

суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё 

отношение к герою и его поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми 

видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный 

ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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• читать осознанно и выразительно доступные по 
объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании 
прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами; 
• ориентироваться в построении научно-популярного и 
учебного текста и использовать полученную 
информацию в практической деятельности; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных 
видов текстов: устанавливать причинно-следственные 
связи и определять главную мысль произведения; 
делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
• использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 
разных частях текста детали сообщения; устанавливать 
связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять 
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием 
текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 
выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 
• передавать содержание прочитанного или 
прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; 
передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 
• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 
собственное мнение, опираясь на текст или 
собственный опыт; 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 
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отличать сборник произведений от авторской книги, 
самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 
книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 
книги, рекомендации к чтению) литературного 
произведения по заданному образцу; 
• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 
соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой. 

Творческая 

деятельность 

• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с 
деформированным текстом (устанавливать причинно-
следственные связи, последовательность событий, 
этапность в выполнении действий; давать 
последовательную характеристику героя; составлять 
текст на основе плана); 
• создавать собственный текст на основе 
художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

Литературоведческая 

пропедевтика 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 
различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных 
форм (сказки, загадки, пословицы). 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 
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Математика 

Числа и величины • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 
от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по 
которому составлена числовая последовательность, и 
составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному признаку; 
• читать и записывать величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; 
год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 
минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать названные 
величины, выполнять арифметические 
действия с этими величинами. 

• классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические 

действия 

• выполнять письменно действия с многозначными 
числами (сложение, вычитание, умножение и деление 
на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 
деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел 
в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического 
действия и находить его значение; 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 
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• вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми 

задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость 
между величинами, взаимосвязь между условием и 
вопросом задачи, определять количество и порядок 
действий для решения задачи, выбирать и объяснять 
выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью, арифметическим способом (в 
1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные 

отношения 

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

распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические 

величины 

• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 
квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, 
расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 

Работа с информацией • читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую 
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• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• распознавать одну и ту же информацию, 

представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Окружающий мир 

Человек и природа • узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные 
объекты и явления живой и неживой природы, выделять 
их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на 
основе внешних признаков или известных характерных 
свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей 
среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на 
бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото_ и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информации, готовить не_ 

большие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила рационального питания 

и личной гигиены; 
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• использовать различные справочные издания (словарь 
по естествознанию, определитель растений и животных 
на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой 
информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 
и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 
использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и 
природы, находить примеры влияния этих отношений 
на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество • узнавать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; 
находить на карте мира Российскую Федерацию, на 
карте России — Москву, свой регион и его главный 
город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 
изученные исторические события с датами, конкретную 
дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации 
(на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 
своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности 
событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать 
их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства 
внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах 
образовательного учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять 
совместно установленные договорённости и правила, в 
том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 
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реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в 
различных социальных группах (семья, общество 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 
этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания 
(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и 
пути её достижения, договариваться о распределении 
функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни 

человека 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять 
о музыкальных произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к 
нему в различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии музыкального фольклора 
России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и 
интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, 
слове, движении, играх, действах и др.). 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

Основные 

закономерности 

музыкального искусства 

• соотносить выразительные и изобразительные 
интонации, узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов, воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе 

• реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
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полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального 
развития на основе сходства и различий интонаций, 
тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных 
художественных образов. 

движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина 

мира 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 
образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный 
язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 
 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры 

и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и 

виды художественной 

деятельности 

• различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и 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 состояния и своё отношение к ним 

• воспринимать произведения изобразительного 

искусства, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг 

(музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

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

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 
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средствами художественно-образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры своего национального, российского 
и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, 
трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев 
России и художественных музеев своего региона, 
показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как 

говорит искусство? 

• 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 эмоциональную напряжённость с 
помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного 
замысла в собственной Учебно-творческой 
деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 
пространственную форму предмета; изображать 
предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в 
живописи, скульптуре, графике; 
• использовать декоративные элементы, 
геометрические, растительные узоры для украшения 

• пользоваться средствами выразительности языка 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации 

путём трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 
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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). 

Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит искусство? 

• 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 с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия; 
• передавать характер и намерения объекта (природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 
живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта. 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе 

разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, 

выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

Технология 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

• называть наиболее распространённые в своём регионе 
традиционные народные промыслы и ремёсла, 
современные профессии (в том числе профессии своих 
родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов 
рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информацию, 
планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических 
действий; 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, и 

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 



 45

вида работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

• на основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 
освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы 
ручными инструментами: чертёжными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и 

моделирование 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, 
их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера 
по изменению вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств конструкции, а 
также другие доступные и сходные по сложности 
задачи; 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями 

их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 
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• изготавливать несложные конструкции изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям. 

Практика работы на 

компьютере 

• 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: активировать, читать 
информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 
ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

• пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией 

в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

Физическая культура 

Знания о физической 

культуре 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», 
«режим дня»; характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем 
организма; 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе 
родного края, или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 
правила поведения и предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями. 

• выявлять связь занятий физической культурой с 

трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
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Способы физкультурной 

деятельности 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для 
утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 
изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и 
соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 
помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, 
масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 
выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой. 

• вести тетрадь по физической культуре с записями 

режима дня, комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения 

для индивидуальных занятий по развитию физических 

качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое 

совершенствование 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике 
нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 
(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных физических 
качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и 
приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, 
стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на 
спортивных снарядах (перекладина, брусья, 
гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 
прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из 
подвижных игр разной функциональной 
направленности; 
• выполнять нормативы Всероссийского физкультурно 
– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)»; 

• сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных 

регионов России). 
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ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) 

Духовные ценности и 
нравственные идеалы в 
жизни человека и 
общества 

• узнавать государственную символику РФ; 
• проявлять уважение к народам, населяющим Россию, 
к их истории и культуре. 

• принимать нравственные ценности: Отечество, долг, 

нравственность, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России. 

Основы светской этики • первоначальным представлениям о светской этике; 
 • первоначальным представлениям об основах светской 
морали; 
• осознавать прочитанный  и услышанный текст, соотносить 
поступки героев с моральными и нравственными нормами, 
делать выводы; 
• формулировать собственное мнение и позицию, 
учитывать другое мнение и позицию, стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• анализировать изучаемые объекты с выделением 
существенных  признаков; 
• осознавать ценность нравственности и духовности в 
человеческой жизни; 
• учитывать другое мнение и позицию, стремиться к коорди
нации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• работать со словарём; 
• оценивать характер взаимоотношений людей с позиции 
развития этических чувств, понимания чувств других людей 
и сопереживания им; 
• излагать свое мнение по поводу значения 
православной культуры в жизни людей и общества; 
• при контроле своей работы уметь обращаться к различным 
источникам информации, давать оценку и анализировать 
ответ; 
• самостоятельно обращаться к вопросам, заданиям 
учебника и материалам приложения; 
• отвечать на вопросы по содержанию текста, соотносить 
впечатления со своим жизненным опытом; 

• понимать значение этики в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

• понимать значение морали и культуры в жизни людей 

и обществе; 

• понимать и принимать значение нравственных норм для 

достойной жизни личности; 

• чувству ответственности за себя и своих близких, 

понимать чувства других людей, сопереживать  и 

помогать  им; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную

• проявлять творческую инициативу, самостоятельность

 в групповой работе; 

• сформировать внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

• понимать и принимать значение морально 

ответственного поведения в жизни человека и общества;

• осуществлять планирование своей и коллективной 

деятельности на основе осознаваемых целей, намечать 

новые цели; 

• сформировать внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

• чувствам нравственности, основанных на свободе 

совести и духовных традициях народов России. 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, 
товарищей; 
• чувствам гордости за свою Родину, героическое 
прошлое России, чувствовать эмоциональную 
сопричастность подвигам и достижениям её граждан. 

Духовные традиции 
многонационального 
народа России 

• производить поиск необходимой информации для 
выполнения заданий, подготовка сообщений и проектов 
по выбранным темам, вносить необходимые 
коррективы в действия на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 
• участвовать в диспутах: слушать собеседника и 
излагать своё мнение, строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-следственных 
связей. 
 

• проявлять самостоятельность и инициативность в 

решении творческих задач, находить дополнительную 

информацию по теме или проблеме, осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов сети Интернет; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебной задачи; 

• понимать и принимать значение морально- 

ответственного поведения в жизни человека и 

общества, понимать и осознавать ценность 

нравственности и духовности в человеческой  

жизни. 

 
 
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов  освоения основной образовательной программы МБОУ 

Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У.Кривенко 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в  
МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У.Кривенко разработана система оценки, ориентированная на выявление и 
оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 
образования. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

 Цель системы оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися результатов требованиям ФГОС НОО и 
использование полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.   

 Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования, который реализуется путем оценки трех групп результатов: предметных, 

личностных, метапредметных; использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений и для итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
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условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга.); 

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

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

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур 

оценки состояния и тенденций развития системы образования; 
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений 

(Портфолио ученика начальной школы и листы индивидуальных учебных достижений ); 
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.   
 

Условия и границы применения системы оценки: 
- постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному, «минимум" (обязательная часть) и «максимум» (часть, 
внедряемая по желанию и возможностям учителя),  
- понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она может развиваться, по ходу её внедрения, 
могут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений, для внесения корректировки., 
- необходимо научить обучающихся способам самооценивания и фиксации своих результатов,  
- ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, 
запугивания учеников возможными плохими отметками и т. п.  
- обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 
ученика сравнивается только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого есть право на 
индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Ученик на 
контрольных работах выбирает только необходимый ему уровень заданий. Личностные результаты фиксируются неперсонифицированно, 
только по классу в целом.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 
общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 
предмета, курса. При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом 
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оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. В соответствии с требованиями 
Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации Требований 
стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 
системе непрерывного образования. Её основными функциями являются: 
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы образования на 
основании полученной информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 
своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 
внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, 
осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 
Внутренняя и внешняя оценки построены на одной и той же критериальной основе, при этом внешняя оценка, реализуя требования 
стандарта, задает общие ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содержательной и критериальной основы в сей 
системы оценки, в том числе и внутренней. 

Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в результатах самооценки обучающихся; в 
результатах наблюдений, проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках обучающихся и, 
наконец, в решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами, уполномоченными вести оценочную деятельность, в 
рамках следующих регламентированных процедур: 

o государственная итоговая аттестация выпускников; 
o аттестация работников образования; 
o аккредитация образовательных учреждений; 
o мониторинговые исследования качества образования. 
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«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки – итоговая оценка, поэтому степень воздействия внешней оценки на 
образовательный процесс (через систему внутренней оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней оценки с итоговой 
оценкой. 
Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки. В ней необходимо выделить две составляющие: 
- накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся, их продвижение в 
освоении планируемых результатов; 
- оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения обучающимися основных формируемых способов 
действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания учебного года или определенной ступени обучения. 
В ходе текущей оценочной деятельности используется операционализированный перечень планируемых результатов. Итоговые 
работы проводятся по сопоставимому инструментарию (разработанному на основе спецификации и демонстрационных вариантов, 
созданных в рамках системы внешней оценки). В связи с этим становится возможным обеспечить содержательную и критериальную связь 
внутренней оценки с системой внешней оценки. 
Эта связь может быть существенно усилена при условии проведения регулярного внешнего мониторинга образовательных 
достижений обучающихся, процедур аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательного учреждения.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 
личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способн ости адекватно оценивать себя и свои достижения, 
видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
• смыслообразование — 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», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 
социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации 
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на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 
Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов Ро ссии 
и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умение 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, мотивацию 
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 
основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 
результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. 

Предметом оценки становится эффективность воспитательно-образовательной деятельности в школе. В ходе текущей оценки 
возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 
и эмоциональному статусу обучающегося. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 
которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития   в 
форме возрастно-психологического консультирования, 
Также значимой является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Воспринимать 
объединяющую роль России 
как государства, территории 
проживания и общности 

1.Воспринимать Россию как 
многонациональное 
государство, русский  язык как 
средство общения. Принимать 

1. Воспринимать историко-
географический образ России 
(территория, границы, географические 
особенности, многонациональность, 

1. Проявлять чувство сопричастности с 
жизнью своего народа и Родины, 
осознавать свою гражданскую и 
национальную принадлежность. 
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языка. Соотносить понятия 
«родная природа» и 
«Родина». 
2. Проявлять уважение  к 
своей семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов 
семьи и друзей. 
3. Принимать новый статус 
«ученик», внутреннюю 
позицию школьника на 
уровне положительного 
отношения к школе, 
принимать образ «хорошего 
ученика». 
4. Внимательно относиться к 
собственным переживаниям и 
переживаниям других людей; 
нравственному содержанию 
поступков. 
5.Выполнять правила личной 
гигиены, безопасного 
поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных 
местах. 
6. Внимательно относиться к 
красоте окружающего мира, 
произведениям искусства. 
7.Адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

необходимость изучения 
русского языка гражданами 
России любой национальности.  
2. Проявлять уважение к семье, 
традициям своего народа, к 
своей малой родине, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов 
общества. 
3. Принимать учебные цели, 
проявлять желание учиться.  
4. Оценивать свои 
эмоциональные реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных поступков. 
5. Выполнять правила этикета. 
Внимательно и бережно 
относиться к природе, 
соблюдать правила 
экологической безопасности. 
6. Внимательно относиться к 
собственным переживаниям, 
вызванным восприятием 
природы, произведения 
искусства. 
7. Признавать собственные 
ошибки. Сопоставлять 
собственную оценку своей 
деятельности с оценкой её 
товарищами, учителем. 

основные исторические события; 
государственная символика, 
праздники, права и обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять уважение к семье, к 
культуре своего народа и других 
народов, населяющих Россию. 
3. Проявлять положительную 
мотивацию и познавательный интерес 
к учению, активность при изучении 
нового материала. 
4. Анализировать свои переживания и 
поступки. Ориентироваться в 
нравственном содержании 
собственных поступков и поступков 
других людей. Находить общие 
нравственные категории в культуре 
разных народов. 
5. Выполнять основные правила 
бережного отношения к природе, 
правила здорового образа жизни на 
основе знаний об организме человека. 
6. Проявлять эстетическое чувство на 
основе знакомства с разными видами 
искусства, наблюдениями за 
природой. 
7.Сопоставлять самооценку 
собственной деятельности с оценкой 
ее товарищами, учителем. 
 

Собирать и изучать краеведческий 
материал (история и география края).  
2. Ценить семейные отношения, 
традиции своего народа. Уважать и 
изучать историю России, культуру 
народов, населяющих Россию. 
3. Определять личностный смысл 
учения;  выбирать дальнейший 
образовательный маршрут. 
4. Регулировать свое поведение в 
соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими 
требованиями. 
Испытывать эмпатию, понимать 
чувства других людей и сопереживать 
им, выражать свое отношение в 
конкретных поступках. 
5. Ответственно относиться к 
собственному здоровью, к окружающей 
среде, стремиться к сохранению живой 
природы.   
6. Проявлять эстетическое чувство на 
основе знакомства с художественной 
культурой. 
7.Ориентироваться в понимании причин 
успешности/неуспешности в учебе. 

 
Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности   отдельных личностных результатов): 
— оценка личностного прогресса в форме Портфолио ученика начальной школы;       



 55

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 
задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру); 
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и  администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений 

на основе Портфолио ученика начальной  школ . Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной 
тенденции развития. 

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

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

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

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 
 сформированность самооценки; 
 сформированность мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Личностные достижения 
 

№ 
п/п 

Процедура оценивания Ответственный Сроки Фиксация результатов 

1 Диагностика учебной мотивации Классный руководитель Сентябрь, май  Сводная таблица  

2 Диагностика  готовности к школе  Учитель Сентябрь 
Сводная таблица по 
каждому классу 

3 
Диагностика  готовности к школе (1 класс), 
мониторинг ЦОКО по итогам года(1 -3 классы) 

Учитель, психолог Сентябрь, апрель 
Сводная таблица по 
каждому классу, по 
каждому ученику 

4 Диагностика УУД (1-4 классы) Учитель Декабрь, Май 
Сводная таблица по 
каждому классу, общая 
таблица 

5 Диагностика   к обучению в средней школе  Психолог Октябрь, апрель Аналитическая справка 



 56

6 Наблюдения 
Педагоги, работающие с 
ребёнком 

В течение обучения 
Рабочая тетрадь 
педагога 

7 Диагностика уровня воспитанности Классный руководитель Май Сводная таблица 

8 

Мониторинг активности участия обучающихся в 
образовательных мероприятиях разного уровня и 
социально-значимых акциях. 
Степень активности: 
1.Высокая 
2.Средняя 
3.Низкая 
 

Классный руководитель 
По окончании каждого 
учебного года 

Лист индивидуальных 
достижений, сводная  
таблица по классу- 
"Экран участия"  
 

 
Оценка метапредметных результатов 

Особенности оценивания метапредметных результатов заключаются в том, что данные результаты подлежат как текущему, 
промежуточному, так и итоговому оцениванию. Информация о степени развития метапредметных результатов персонифицирована и 
главный критерий оценивания –наличие положительных результатов.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 
предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 
познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью. 
К ним относятся: 
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 
-  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - 
познавательных и практических задач; 
-  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
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установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 
своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 
учиться т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 

результаты обучения: 
 

 
Класс 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 
класс 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
4. В сотрудничестве с 
учителем определять 
последовательность изучения 
материала, опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные 
материалы учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию, 
представленную в виде текста, рисунков, 
схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным 
критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
2. Вступать в  диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное). 
3.Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
 

2 
класс 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 

1. Ориентироваться в учебниках 
(система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание). 
2. Самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в 
справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках. 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения. 
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по 
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учителя.  
4. Определять план 
выполнения заданий на уроках, 
внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 
5.Следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя 
и алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
7. Корректировать выполнение 
задания. 
8. Оценивать выполнение 
своего задания по следующим 
параметрам: легко или трудно 
выполнять, в чём сложность 
выполнения. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, 
таблицах, представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко пересказывать 
прочитанное или прослушанное,  
составлять простой план. 
5. Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с содержанием. 
6. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
7. Наблюдать и самостоятельно делать  
простые выводы. 
8. Выполнять задания по аналогии 

содержанию, по заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, реагировать на 
реплики, задавать вопросы, 
высказывать свою точку зрения. 
5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить к 
общему решению, работая в паре.  
6. Выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 

3 
класс 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью.  
4. Составлять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Осознавать способы и 
приёмы действий при решении 
учебных задач. 
6. Осуществлять само- и 

1. Ориентироваться в учебниках: 
определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу. Я имею в виду 
работу с маршрутным листом и работу с 
проверочными заданиями!  
2. Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках 
проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных формах (текст, 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения.  
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников,  художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать 
на реплики, высказывать свою точку 
зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 
5. Критично относиться к своему 
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взаимопроверку работ. 
7. Оценивать правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образцов 
и критериев.  
8. Корректировать выполнение 
задания в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, результатом 
действий на определенном 
этапе.  
9. Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов.  
10. Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) Использовать 
преобразование словесной информации 
в условные модели и наоборот. 
Самостоятельно использовать модели 
при решении учебных задач.  
4. Предъявлять результаты работы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном 
уровне). 
6. Выявлять аналогии и использовать их 
при выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в обсуждении 
учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа действия 

мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы (в 
том числе в ходе проектной 
деятельности), распределять роли, 
договариваться друг с другом, 
учитывая конечную цель.  
Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в группе. 
 

4 
класс 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои действия для 
реализации задач, 
прогнозировать результаты, 
осмысленно выбирать способы 
и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу 
выполнения. 
2. Выбирать для выполнения 
определённой задачи 
различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов. 

1. Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего 
незнания, осуществлять выбор заданий, 
основываясь на своё целеполагание. 
2. Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого 
материала. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты; 

1. Владеть диалоговой формой речи. 
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать 
прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций.  
4. Формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать вопросы, 
уточняя непонятое в высказывании 
собеседника, отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.  
5. Критично относиться к своему 
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4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким критериям 
проводилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать 
аргументированную критику 
ошибок и учитывать её в 
работе над ошибками. 
6.Ставить цель собственной 
познавательной деятельности 
(в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее. 
7.Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё поведение 
в соответствии с познанными 
моральными нормами и 
этическими требованиями. 
9. Планировать собственную 
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными 
ситуациями: маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 

устанавливать закономерности и 
использовать их при выполнении 
заданий, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
проводить аналогии, использовать 
обобщенные способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, сообщений. 
6. Составлять сложный план текста. 
7. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развёрнутом виде, 
в виде презентаций. 
 

мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить к 
общему решению.  
6. Участвовать в работе группы: 
распределять обязанности, 
планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план 
действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач. 
 

 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 
результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 
- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как 

условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 
проверочных заданий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 
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действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 
- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 
основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур : 

- итоговые проверочные работы по предметам или комплексные работы на межпредметной основе осуществляющие оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий ; 
- текущие, тематические, промежуточные оценки оценивают достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 
которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы ; 
- неперсонифицированные процедуры , обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную 
деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других. 
Инструментарий для оценивания метапредметных результатов в ходе текущего оценивания разрабатывается учителем, для итогового 

контроля - внешним экспертом. Фиксация результатов освоения планируемых метапредметных результатов осуществляется в листах 
достижений. Периодичность заполнения форматов достижения определяется учителем, но не реже одного раза в полугодие. 

Средствами оценки метапредметных результатов являются: 
- задания, направленные на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе, требующих одновременного применения различныхУУД; 
- педагогическое наблюдение отдельных УУД, фиксируемое в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя и школьного 
психолога; 
- самооценка ученика; 
- внешняя оценка педагогом отдельных материалов «Портфеля достижений». 
 Необходимо проведение как стартовой, так и итоговой диагностики. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные 

результаты обучения: 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК: творческие задания, информационный поиск, задания 
вариативного уровня);  

— проектная деятельность; 
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку   метапредметных результатов обучения; 
— комплексные работы на межпредметной основе. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК, представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 
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В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные  умения,  из которых  педагог компонует 
проверочную работу.  

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

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 
сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 
образовательного процесса. Для этих целей  используется как Портфолио достижений, так и Лист индивидуальных достижений по 
формированию Универсальных Учебных Действий. Они содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 
этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 
контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные листы позволяют провести качественный 
анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

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

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 
 
 
Критерии оценивания: Уровень освоения УУД 

№ 
п/п 

Процедура оценивания 
Критерии 
оценивания 

Ответственный Сроки 
Фиксация 
результатов 

1 
Итоговые контрольные работы по предметам 
                      2-3 классы 

Уровень освоения 
УУД 

Учитель 
По графику 
промежуточной 
аттестации 

Оценочный лист по 
каждому классу 
(Мониторинг УУД) 

2 
Итоговые контрольные работы по предметам 
(ИКР4), ВПР 

Уровень освоения 
УУД 

Учитель, 
администрация, 
ЦОКО 

По плану 
проведения 
ИКР4 (приказ), 
ВПР (приказ) 

Сводная таблица 

3 Групповой проект, 4 классы 
Уровень освоения 
УУД 

Учитель, 
администрация, 
ЦОКО 

По плану 
проведения 
ГП (приказ) 

Сводная таблица 

4. Мониторинг сформированности УУД 
Динамика развития 
УУД 

Учитель, 
администрация 

Декабрь, май 

Сводная таблица по 
каждому классу , 
сводная таблица 
общая, справка по 
итогам  
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мониторинга 
 
 
 
Предметные достижения 
Оценка предметных результатов включает в себя: 
а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному предмету). 
Содержательный контроль и оценка предметных достижений обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы контроля Иные формы учета достижений 
Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 
аттестация 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная самостоятельная работа 
- диктанты 
- контрольное списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
- посещение уроков по программам 

наблюдения 

- диагности-
ческая  контрольная 
работа 

- диктанты 
- изложение 
- контроль 

техники чтения 

- анализ 
динамики текущей 
успеваемости 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 

- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

- творческий 
отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Контрольно-оценочные действия  учащихся и педагогов: 

 
№ 
п/п 

Процедура 
оценивания 

Содержание 
Критерии 
оценивания 

Ответственный  Сроки 
Фиксация 
результатов 

1 
Диагностика 
ЦОКО 

Определяет актуальный 
уровень знаний, необходимый 
для продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных 
знаний 

уровни Учитель, ЦОКО 
Входная – 1 клаcc 
Итоговая – 1 класс 

Диагностическая 
карта на каждого 
ученика, 
диагностическая карта 
класса Результаты 
работы не влияют на 
дальнейшую 
итоговую оценку 
младшего школьника.   

2 
Стартовая 
контрольная 
работа 

Определяет актуальный 
уровень знаний, необходимый 
для продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекционную 
работу в зоне актуальных 
знаний 

5-бальная 
система 

Учитель Начало учебного года Классный журнал 

3 
Текущие 
контрольные 
работы и срезы 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 
решения учебной задачи 

5-бальная 
система 

Учитель 

Календарно-
тематическое 
планирование учителя, 
график контрольных 
работ 

Классный журнал 

4 
Самостоятельная 
работа 

Направлена, с одной стороны, 
на возможную коррекцию 
результатов предыдущей темы 
обучения, с другой стороны, на 

5-бальная 
система 

Учитель 
5-6 работ в течение 
года 

Классный журнал 



 65

параллельную отработку 
и углубление текущей 
изучаемой учебной темы. 
Задания составляются на 
двух уровнях: 1 (базовый) и 
2 (расширенный) по основным 
предметным содержательным 
линиям. 

5 
Проверочная 
работа  

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

5-бальная 
система 

Учитель 
5-6 работ в течение 
года  

Классный журнал 

6 

Итоговые 
контрольные 
работы 
 (2-4 классы) 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 
решения учебной задачи 

5-бальная 
система 

Учитель, 
администрация 

По графику 
промежуточной 
аттестации 

Классный журнал 

7 

Итоговые 
контрольные 
работы (ИКР4), 
ВПР 
4 классы 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, расширенный), 
так и по уровню опосредования 
(формальный, рефлексивный, 
ресурсный) 

5-бальная 
система 

Администрация, 
ЦОКО 

По итогам учебного 
года 
(апрель, май, по плану 
проведения 
ИКР4,ВПР приказ) 

Таблица результатов 
по каждому классу 
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8 
Предметные 
олимпиады 
разного уровня 

Задания рассчитаны на проверку 
не только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, расширенный), 
так и по уровню опосредования 
(формальный, рефлексивный, 
ресурсный) 

По условиям 
проведения 

Организаторы 
олимпиад 

По отдельному плану Портфолио 

9 
Предметные 
конкурсы 
разного уровня 

Задания рассчитаны на проверку 
не только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, расширенный), 
так и по уровню опосредования 
(формальный, рефлексивный, 
ресурсный 

По условиям 
проведения 

Организаторы 
конкурса 

По отдельному плану Портфолио 

 
Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны 
ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ.  
В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, 

для  определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, полученные в 
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – Портфолио ученика начальной 
школы(электронный вариант). 

Проверка и оценка образовательных достижений (учебных успехов) младших школьников является существенной составляющей 
образовательной деятельности и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. 
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Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность в целом за качество образовательной деятельности. Результат деятельности учительского коллектива 
определяется по глубине, прочности к систематизации знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемых 
результатов. 

Формы и методы оценки 
Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся: - продуктивные задания (задачи) по применению знаний и 

умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 
 метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от  ученика 

познавательных, регулятивных и коммуникативных действий; 
 диагностика результатов личностного развития, которая проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдений и т.д.). Диагностика предполагает проявления учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 
своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личной 
безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 
Таблицы, в которых собираются данные, показывают результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому 
конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля результатов, как: 
 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по заданным параметрам),  
 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  
 результаты учебных проектов, 
 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  
 результаты коммуникативных и информационных умений, 
 результаты (или самооценка) практической деятельности, обобщённых способов деятельности, 
 включать в себя как внешнюю оценку, так и внутреннюю оценку, 
 осуществлять уровневый подход к представлению планируемых результатов, 
 использование персонифицируемых процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур. 
Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы являются предметные достижения и 
приобретение универсальных учебных действий при освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках основной 
образовательной программы так и за ее пределами. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
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построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств по содержанию учебных предметов, в том числе на 
основеметапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 
неперсонифицированныхобследований. 
В итоговой оценке реализации основной образовательной программы выделяются отдельно (независимо друг от друга) три 
составляющие: 
- результаты текущего и промежуточного оценивания, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых культурных 
предметных способов действий/средств, необходимых для продолжения образования на следующем шаге; 
- внеучебные достижения младших школьников. 
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформляются в форме «портфолио». 
Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки с 
использованием информационной среды школы. 

Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе для получения общего образования следующего уровня)  принимается не на 
основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 
внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе. 

В 1-ых классах осуществляется безотметочное обучение. Оценка деятельности первоклассника фиксируется учителем в течение 
учебного года.  

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные 
отметки по отдельным предметам, а общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и 
предметные результаты.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Предметом итоговой оценки обучающимися основной общеобразовательной программы начального общего образования являются 

предметные и метапредметные результаты. 
 Критериями оценивания являются:  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используются  в МБОУ Субботинская СОШ им.Героя Советского Союза С.У.Кривенко следующие формы оценки: 
1. Безотметочное обучение – 1 класс. 
2. Пятибалльная система – 2-4 классы. 
3. Зачётная система . 
4. Накопительная система оценки – Портфолио достижений. 
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В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 
Не подлежат итоговой оценке личностные результаты выпускников при получении начального общего образования, которые отражают 

их: 
1) индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения) 
2) характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм) 
3) индивидуальные психологические характеристики личности. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 

итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 
1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего 
образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующей ступени общего образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по 
всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 
50% заданий базового уровня. 

   Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и переводе для 
получения основного общего образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных выводов о достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Формами  представления образовательных результатов являются: 
 табель успеваемости по предметам; 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 
 Портфолио ;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД; 
 результаты мониторинга ЦОКО по итогам учебного года. 
 

Критериями оценивания являются:  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 
  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  
В МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У.Кривенко используются следующие формы оценки:  
  1.Безотметочное обучение – 1 класс, 2 класс (1 полугодие) 
 2.Пятибалльная система 2 класс (2 полугодие) - 4 классы 
 3.Накопительная система оценки – Портфель достижений, шкала достижений (для метапредметных результатов). 

 Система оценки в  МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У.Кривенко «ориентирована на стимулирование 
стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 
Риски:  
- искажение результатов оценки за счёт недостаточной разработанности объективных критериев и процедур; 
 - увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения; 
 - натаскивание на содержание проверки;  
- перегруженность учителей и учащихся. 
 

Инструментарий для проведения мониторинга оценки достижений планируемых результатов обучающихся начальных классов 
 

Месяц\ответств Класс Личностные  Регулятивные  Коммуникативные Познавательные  Ком
плекМетодика Методика 

показатели 
Методика 
показатели 

Методика 
показатели 
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сны
е 
рабо
ты 

Сентябрь 
психолог 

1 Стартовая диагностика 
Определение уровня 
готовности к школе 

    

октябрь 1 «Беседа о школе» 
(модифицированная 
методика 
Т.А.Нежновой, 
А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина) 
(приложение 1) 
Мотивация, внутренняя 
позиция 

 Методика «Рукавички» 
(Г.А.Цукерман) 
(приложение 16) 

Методика «Кодирование» 
(11-й субтест Д.Векслера 
в версии А.Ю.Панасюка) 
(приложение 12) 

 

 2 «Анкета для оценки 
уровня школьной 
мотивации» (по 
Н.Г.Лускановой) 
(Мотивация к обучению 

«Проба на внимание (буквы)» 
(П.Я.Гальперин)  

   

 3 «Какой Я?»  
(модификация методики 
О.С.Богдановой)  
Внутренняя позиция 

«Проба на внимание (текст)» 
(П.Я.Гальперин Методика «Ваза с 

яблоками»  

(модифицированная 
проба Ж.Пиаже) ( 

  

 4 Методика самооценки 
«Лесенка» 
(составитель В.Г.Щур)  
Внутренняя позиция 

«Анкетирование учащихся» 
(сост. Н.Ю.Яшина) 
() 

 Исследование 
способности к 
умозаключению 
Методика «Простые 
аналогии») 

 

ноябрь 1  Методика «Изучение 
саморегуляции» (по 
У.В.Ульенковой)  

   

 2  Мониторинг регулятивных 
УУД  

Методика «Дорога к 
дому»  

 КР  

 3 Тест приложение №25 Методика «Кто прав?»  Диагностика  
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универсального действия 
общего приема решения 
задач (по А.Р.Лурия, 
Л.С.Цветковой)  

 4  Групповой проект (исследовательский)   

декабрь 1    Методика «Выделение 
существенных признаков» 

 

 2  Групповой проект    

 3  Групповой проект    
 4     Всер

о.про
в.раб 
(русс
к.ма
т) 

февраль 1  Мониторинг рег 
УУД  

Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман)    
 2  Методика «Дорога к дому»    
 3 Тест приложение №22  Тест  (приложение №25)  
 4  

Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже)  

Исследование способности к 
умозаключению 
Методика «Простые 
аналогии»  

 

март 1   Методика «Рукавички» (Г.А.Цукерман)   КР  

 2     КР  

 3  Тест  Методика «Кто прав?»  К  

 4     КР 
Апрель 1 Задание на норму 

справедливого 
распределения по 
Ж.Пиаже  
Нравственно-этическая 
позиция 

Методика 
«Изучение 
саморегуляции» 
(по 
У.В.Ульенковой
)  

   

 2 «Анкета для оценки 
уровня школьной 
мотивации» (по 
Н.Г.Лускановой)  

    

 Задание на оценку 
усвоения нормы 
взаимопомощи по 
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Ж.Пиаже 

 3 «Какой Я?»  (модификация 
методики О.С.Богдановой)  
Нравственная внутрення 
позиция 

 Тест    

 Анкета «Оцени поступок» 
(дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм, по 
Э.Туриэлю в модификации 
Е.А.Кургановой и 
О.А.Карабановой, 2004)  
Нравственная позиция 

    

 4 Методика самооценки 
«Лесенка» 
(составитель В.Г.Щур)  
Нравственно-этическая 
позиция 

   Все
росс
ийск
ие 
пров
.раб
оты 
(рус
ск., 
мат, 
окр.
мир) 

 «Что такое хорошо и что 
такое плохо»  
Духовно-нравственн 

   

 «Анкета для оценки 
уровня школьной 
мотивации» (по 
Н.Г.Лускановой)  
мотивация 

   

Май  1   Методика «Рукавички» 
(Г.А.Цукерман)  

 Итог
овая 
диаг
н. 

 2   Методика «Дорога к дому»   ИД 
 3     ИД 

 4   
Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже)  
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II. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования  

(«Школа России»). 
Пояснительная записка 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 
традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД при получении 
начального общего образования средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

o описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
o характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
o связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  
o типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий в соответствии с УМК «Школа России». 
o описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с УМК «Школа России». 
o Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных 
учебных           предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет  ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 
общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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 уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников;   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств  стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой; 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества 

в пределах своих возможностей.             
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   
     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
 Владеющий основами умения учиться. 
 Любящий родной край и свою страну. 
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
 умеющий высказать свое мнение. 
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 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся  
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  
обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 
преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 
решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 77

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 
- начальный уровень культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий; 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
 
Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых  компетентностей 
  
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт 
Учебная 
(образовательная) 
       компетентность 

Компетентность 
взаимодействия 
(коммуникации) 

Информационная компетентность 

 производить 
контроль  своих 
действий и 
результатов по 
заданному образцу; 
 производить 

самооценку и оценку  
действий другого 
человека на основе 
заданных критериев 
(параметров); 
 различать оценку 

личности от оценки 
действия; 
 сопоставлять свою 

 использовать 
специальные знаки 
при  организации 
коммуникации  
между учащимися; 
 инициировать 

«умный»  вопрос к 
взрослому и 
сверстнику; 
 различать оценку 

действия и оценку 
личности; 
 договариваться и 

приходить к общему 
мнению (решению) 

 формулировать поисковый запрос и 
выбирать способы получения  
информации; 
 проводить самостоятельные наблюдения;  
 формулировать вопросы к взрослому с 

указанием на недостаточность 
информации или свое непонимание 
информации; 
 находить в сообщении информацию в 

явном  виде; 
 использовать знаково-символические 

средства (чертежи, формулы)  
представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем решения учебных и практических 

 владеть развитыми формами  игровой  
деятельности (сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры, игры-
драматизации); удерживать  свой 
замысел, согласовывать его с 
партнерами по игре; воплощать в 
игровом действии; удерживать  правило 
и следовать ему, создавать и воплощать 
собственные творческие замыслы; 

 организовывать  рабочее  место, 
планировать работу и соблюдать 
технику  безопасности  для разных  
видов деятельности  первоклассника 
(учебная, изобразительная, трудовая и 
т.д.); 
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оценку с оценкой 
педагога и 
определять свои  
предметные 
«дефициты»; 
 выполнять  задание 

на основе заданного  
алгоритма 
(инструкции); 
  задавать «умный» 

вопрос взрослому 
или сверстнику; 
 отличать 

известное от 
неизвестного в 
специально 
созданной ситуации  
учителем; 
 указывать в 

неоопределенной 
ситуации, каких 
знаний и умений не 
хватает для 
успешного действия; 
 совместно с 

другим (в т.ч. с 
родителями) 
отбирать учебный 
материал и 
планировать его 
выполнение  в ходе 
домашней 
самостоятельной  
работы.  

внутри малой 
группы, учитывать 
разные точки зрения 
внутри  группы; 
 строить полный 

(устный) ответ на 
вопрос  учителя, 
аргументировать  
свое согласие 
(несогласие)  с 
мнениями  
участников   
учебного  диалога. 

 

задач; 
 использовать программный  комплекс 

«КОД» для  получения  необходимой 
информации и установления  
коммуникации  с другими субъектами  
образовательного процесса; 
 определять главную мысль текста; 

находить в тексте незнакомые слова, 
определять их значение разными 
способами, составлять простейший план 
несложного текста для пересказа; 
рассказывать несложный текст по плану, 
описывать устно объект наблюдения. 

 руководствоваться выработанными 
правилами жизни в классе; 

 определять по вербальному и 
невербальному поведению состояние 
других людей и живых существ  и 
адекватно реагировать; 

 управлять проявлениями  своих  
эмоций. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 
 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о классификации типовых задач (или заданий). 
 
 Типовые задачи для формирования личностных универсальных учебных действий: 

 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 самооценка события, происшествия; 
 дневники достижений; 
 
Типовые задачи для формирования познавательных универсальных учебных действий: «найди отличия» (можно задать их 
количество); 
 «на что похоже?»; 
 поиск лишнего; 
 «лабиринты»; 
 упорядочивание; 
 «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями. 
 
Типовые задачи для формирования регулятивных универсальных учебных действий: 
 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант; 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
 «ищу ошибки»; 
 контрольный опрос на определенную проблему. 
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Типовые задачи для формирования коммуникативных универсальных учебных действий: 
 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. 
 « Я –Звезда»; 
 участие в проектах. 

 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы 
по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим 
заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 
«рассказывать самому себе». 
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Классификация типовых задач 

Типы задач 
(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 
ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 
логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 
Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 
планируемых результатов. 

На примере личностных типовых задач УМК «Школа России» рассмотрим их связь 
с планируемыми результатами: 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов  освоения  
Образовательной программы 

Планируемые 
результаты 

Показатели (характеристики) 
планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 
Личностные 
результаты 

Самоопределение: готовность и 
способность обучающихся к 
саморазвитию; самостоятельность 
и личная ответственность за свои 
поступки; социальная 
компетентность как готовность к 
решению моральных дилемм, 
устойчивое следование в поведении 
социальным нормам. 

Личностные самоопределения, 

нацеленные на децентрацию 
младшего школьника, 
ориентирующие его на учет другой 
точки зрения, на оказание 
интеллектуальной помощи сквозным 
героям, которые в этом нуждаются 
при решении трудных задач.  
Эта группа типовых задач 
предусматривает, например,  
выполнение следующих заданий: 
«Помоги Маше (Мише) объяснить 
(подтвердить, доказать, определить, 
ответить на этот вопрос)».  

Смыслообразование: мотивация 
учебной деятельности; 
положительная самооценка на 
основе критериев успешности 
учебной деятельности; целостный, 
социально-ориентированный взгляд 
на мир; эмпатия как понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им.  

Личностные смыслообразования, 
предусматривающие установление 
обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и её мотивом. 
Эта группа типовых задач 
предполагает, например, 
организацию участия детей в 
действиях интриги, содержащей 
гуманистический пафос 
восстановления нарушенного 
порядка, любви ко всему живому, 
ориентирующей младшего 
школьника помогать героям-
животным, попавшим в плен, и 
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решать с этой целью различные 
интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 
ориентация: уважительное 
отношение к иному мнению; 
навыки сотрудничества в 
различных ситуациях. 

Личностные нравственно-этической 
ориентации. Эта группа типовых 
задач предполагает оценивание 
усваиваемого содержания, 
обеспечивающего личностный 
моральный выбор. 
Данные типовые задачи находятся в 
текстах, где обсуждаются проблемы 
любви, уважения и взаимоотношений 
родителей и детей. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Механизмы формирования УУД у обучающихся при получении начального общего 
образования(УМК «Школа России») 

Формирование УУД при обучении грамоте и письму 
Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать 

задачи формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 
направлением в содержании образования. Организация этого процесса в учебно-
методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 
определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа 
«Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 
обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей  

Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 

- работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 
оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных 
строчек.  

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 
моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных звонких-
глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных 
признаков: преобладания шума и чередования звонких-глухих; обнаружение 
особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] в начале 
слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; обнаружение особой роли буквы ь  после 
букв согласных звуков ;   выяснение общих черт непарных  согласных;     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей;  
поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему 
сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 
пар слов на цветном фоне ;  формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 
сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 
трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-
твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 
использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 
средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 
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обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 
нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

1 класс 
Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 
трудных задач. Задания типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить 
её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на данный вопрос» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 
участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 
нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника 
помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 
интеллектуальные задачи. задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в 
библиотеке: расставить книги на полки; помоги Маше (Мише) выручить этих животных 
(вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из 
плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это» 

- Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа 
«Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав ли 
Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, что каждому твёрдому 
согласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли 
Маша? Исследуй  для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа:  «Проверь, 
на какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни 
первый слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового 
столбика?»; «Вернись к упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным 
шрифтом. Какие два слова ты теперь сумеешь записать правильно?»:  (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши 
только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку 
животных. Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. Выписывай 
подходящие по смыслу»;  

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 
включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога. 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: 
символу главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения 
в учебнике и тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 
внутри словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание 
заданного аспекта и выбор информации по заданному аспекту); 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 
Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в 
учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для 
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выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к 
карте животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников.  

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 
понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка 5 пропущенных 
знаков), с. 8-9 (примерки фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических 
табличках (по 12 примерок делает  каждый ребенок из пары) ит.д.  
 3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на применение 
полученной информации:  применение звуковой модели к конкретному лексическому 
материалу, применение полученных фонетических знаний к  записи своего собственного 
имени с помощью значков транскрипции; способность проиллюстрировать фонетическую 
закономерность, отраженную в схеме, выбранными примерами и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 
создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это 
задания типа: «Миша нашёл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто 
из них прав?», «Миша предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли 
Миша?». 

Познавательные УУД  (знаково-символические): моделирование. 
Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 
лингвистическую схему; 

- подведение под правило; 
- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в 
библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в 
слове и значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением 
смысла предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; 
использованием прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и 
отсутствием её в словах, омонимичных данным словам ит.д.)  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте; коммуникация как взаимодействие 
(интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции собеседника: задания типа: 
«должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги 
ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 
ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 
находить нужную дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки 
инструментального освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и 
группы знаков находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками 
информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения 
учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о 
распределении  работы между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать 
проверять часть работы, выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух 
позиций и понимать необходимость присоединиться к одной из них; 
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В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 
выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 
2 класс 

 

Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 
трудных задач. Задания типа «Ты соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь 
Мише?», «С каким суждением ты согласишься:…», «Ты соглашаешься с Мишей или 
хочешь что-то уточнить?», «Миша говорит, что это одна и та же форма: "стёкла". По 
какому признаку он судит?»; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  
детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  
интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише 
решить эту проблему?»  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашёл такие 
словосочетания: … Маша определила словосочетания по-другому: … Как ты думаешь, 
кто прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что 
окончания выделены правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал ошибку? Запиши 
это предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил  Миша»; «Если ты не 
соглашаешься с Мишей, исправь  его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, 
правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, 
проверьте работу друг друга» и т.д. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А слово 
ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь 
себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. 
У тебя получилось  так же?»;  «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни 
одной ошибки?», «В каких случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В 
каких случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т.д 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях. Задания  типа: 
«Проверь  по словарю  «Произноси правильно», как надо произносить выделенное слово»; 
"Открой обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди это слово в 
"Словаре происхождения слов" и т.д 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями. 
в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке. 
д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения 

проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква 
заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных 
значений слова, смысла предложения; 

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: 
как в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей мыши 
примерами из последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, 
что у слов морж и сом есть окончания»,«Докажи на примере любых двух предложений, 
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что у слов зебу, эму, кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти слова стоят в разных 
предложениях в РАЗНОЙ ФОРМЕ» и т.д.  

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 
происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось 
узнать»; «Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих 
животных. Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны из 
Обратного словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое 
слово дало ему жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова 
«снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов диктант» и т.д.  

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова 
надо искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких 
слов. А ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. 
Как ты думаешь, это начальная форма?». 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" 
стоит во всех предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: 
воспользуйся подсказкой!». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 
лингвистическую схему;      

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 
установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 
упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между 
наличием/отсутствием второстепенных членов в предложении и его смыслом; установить 
связи между  «работой» слова в предложении и его формой (для омонимичных форм 
существительных), установить связь между формой неизменяемых существительных  и 
формами изменяемых слов и  в предложении; установить связь между окончанием имени 
прилагательного и его числом и родом; установить связь между родом существительного 
с основой на шипящий и его правописанием и т.д. 
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - задания 
типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», «Сравни 
картинки. Чем они  различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от 
первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай 
слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы?».                 

Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество - задания, требующие распределения  работы с 
соседом по парте 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции 
собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в предложениях  разные главные слова. Ты 
соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Маша растерялась. Помоги ей 
решить эту проблему», «Как ты ответишь Маше?». 

 
Раздел "Развитие речи" 

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 
ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть 
важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 
также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая 
называется «азбука вежливости».  

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и 
ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при 
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обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и 
структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный 
текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются  
нравственно-этические и экологические проблемы.; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 
эстетического вкуса, представлению о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо 
лишь научиться её обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) - живая) 
построено на основе  анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию 
работы с живописными произведениями.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 
примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 
примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - 
опереться на социальный и личностный опыт ребёнка..       

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 
инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 
словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в 
учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст упражнения, 
правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 
слова  на странице и развороте; работать с несколькими  источниками информации (двумя 
частями учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; 
текстом и иллюстрацией к тексту)  
 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между 
собой и соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 
выполненной работы;  выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и 
мотивированно присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, модели 
для подтверждения своей позиции или высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  
школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения 
своего ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную 
работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над 
ошибками. 
 
 
3 класс 

 Познавательные УУД (информационные): 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  
(типа: «Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, как 
пишутся слова… ») и  по условным  обозначениям. 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме. 
 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце 

учебника (на форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника. 
 - поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в 

словаре, как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами 
 - анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести 

примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», 
«Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя существительное?». 

 - применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на 
примере которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», 
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«Открой словарь. Найди  и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, 
которые за ним следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ. 
  Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило.  
 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
Задания типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один  и тот же звук», 
«Скажи, усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две 
группы можно поделить  эти слова? Обоснуй своё мнение». 
 Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения 
слов и записи многозначных слов в Толковом словаре. 

 Регулятивные УУД: 

 - контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты 
докажешь, что во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»,  
«Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте 
допущенные ошибки»; "Сколько в тексте таких предложений? Должно быть три!"; 
"Докажи письменно на примере любых двух слов, что эти слова изменяются по 2-му 
склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не ошибиться в окончаниях. 

 - самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  
«Выпиши из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные 
слова», «Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые 
номера», «Проверь себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди название орфограммы, 
которая вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту орфограмму». 
 Личностные УУД. 

 Самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на 
децентрацию младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. 
Организация участия  детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника 
помогать  героям  интриги с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А 
если дело не в букве, а в слитном или раздельном  написании, это тоже называется 
орфограммой? – спросила  Маша. Как ты ответишь Маше?» 

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, 
требующие распределения  работы с соседом по парте. 
Раздел "Развитие речи" 
 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование: 

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными 
основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) 
осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука 
вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать 
письмо», "Как правильно и вежливо вести себя в магазине". "Как правильно выразить 
просьбу и благодарность" 
 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, 
способности любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  
в привычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 
которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных 
особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная 
мысль и главное переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические 
проблемы; 
 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 
эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 
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построено на основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих 
в линию работы с живописными произведениями; 
 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 
примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 
примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – 
опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 
 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 
статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 
и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать 
с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 
заявленный аспект; работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 
учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и 
дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 
текстам;   
 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой 
группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 
встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 
мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 
находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями 
точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 
таблицы, модели.  
 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  
4 класс 

Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами 

информации: работа с таблицами; работа с инструкциями; работа с правилами; поиск 

информации в словарях. 
Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными 

источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых 
явлений, развивается способность преобразовывать полученную информацию, 
использовать ее и применять в новых условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го 
класса содержит вопросы, нацеленные на понимание  информации и на проверку того, 
могут ли школьники выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

Познавательные УУД (знаково-символические) 
Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у 
данной группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произноси 
правильно 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками. 
Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы 
с соседом по парте или выполнения заданий по цепочке. 
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- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учёт позиции 

собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания 
типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? 
Помоги ему это сделать» 

Личностные УУД: Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими 
общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью 
системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости».  

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир 
природы и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения 
героев текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного 
материала, исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный 
моральный выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в 
методическом аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, 
повествование, рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 
меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной 
может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу 
прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты 
живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте 
мира природы, ощущение причастности к истории и культуре своей страны); 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 
эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) 
происходит не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и 
на основе  заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний 
(формирование опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз 
все ситуации этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с 
помощью вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт 

ребёнка. Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 
 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять 
аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  
 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в 
корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 
разных учебных целях; 
 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 
виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   
 В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - 
освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 
группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и 
уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  
высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 
позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 
собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 
выполнения работы и полученного результата.  

 



 92 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Литературное чтение» 

1 класс 
Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника 
оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных 
задач.; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, 
в которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви  и 
взаимоотношений мамы и детей.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. 

Задача создания условий для формирования данных учебных действий решается путем 
привлечения героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша 
высказывают разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет 
право на существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не 
вступают друг с другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами 
тексты, на которых формируется данное учебное действие, являются очень простыми и 
короткими.. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и 
иллюстрациями): перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста 
по его названию, оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск 
нужных частей текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками:; 
- работа с дидактическими иллюстрациями. 
Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 
докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы; анализ группы 
считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах 
общего слова обрядового происхождения и приема шифрования чисел;  

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 
контекстных словоупотреблений  глагола «докучать»; поэтапное формирование понятия 
«рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, созвучные 
хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, говорить 
складно – говорить в рифму ит.д. 

- установление причинно-следственных связей). 
Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям; 
- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – 

учёт позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» 
мнения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 
ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 
находить в специально выделенном разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; 
работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; 
учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять условные обозначения учебника и 
Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить нужный раздел Рабочей тетради и 
Хрестоматии. 
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 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 
отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с 
которым он соглашается.  
 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 
соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: 
видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 
присоединяться к одной из них. 
 

2 класс 
Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание 
интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении 
трудных задач.  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и 
прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть 
наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 
фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку 
зрения), любить и быть любимым  это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и  ненастоящего богатства; 
- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией;  
- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви;  
- проблеме разных точек зрения; 
- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 
-  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 

формируются:   представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, – необходимо 

лишь научиться её обнаруживать; 
- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение 

которой было начато в 1 классе; 
- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать 
опыт переживаний, опыт примерок. 
 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  процесса и 

результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств 
для формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных 
оценочных суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти 
разные точки зрения высказывают сквозные герои УМК.  

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой 

информации (работа с текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 
- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения 

задания; 
- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 
- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 
нужных строчек; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при 
маркировании текста часто жёлтым цветом обозначены  фрагменты, где находят 
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выражение эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых 
выражаются негативные переживания (грусть, страх и так далее; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, 
т.е. текст уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты 
расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и 
голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит 
строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет 
цвет).   

- работа с дидактическими иллюстрациями.. 
Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 
русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что 
они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто 
характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются  (могут 
действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 
совершенно другими;  
 - подведение под понятие; 
 - установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской 
сказке и выводом: «это делает её похожей на народную сказку»; между тем, что 
изображено на картине и её жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт);. 
 Коммуникативные  УУД:  
 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 
цепочке или по ролям),  
 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: 
Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его 
жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и 
черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям). 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 
инструментально освоить алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных 
словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : 
уметь читать язык условных обозначений; находить нужный текст  по страницам 
"Содержание" и "Оглавление";  быстро находить выделенный фрагмент текста, 
выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально 
выделенных разделах  нужную информацию; работать с несколькими источниками 
информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и 
учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  
 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из 
текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки 
зрения имеют разные основания. 
 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 
соседом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной 
работы; выполнять работу по цепочке; - в рамках коммуникации  как взаимодействия: 

видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 
присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями 
точкам зрения.  

 
 3 класс  

 Личностные УУД: 
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 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет 
чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в 
этом нуждаются при решении трудных задач.; 
 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и 
прозаические тексты, посвящённые:  
 - формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что 
быть наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то 
новое, удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чём истинное 
богатство жизни); 
 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть 

глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту 

красоту вместе с близкими; 
 - связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на 

мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять 
явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение);  
 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в 

основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому; 
 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе 
которых можно формировать базовые историко-культурные  ценности:  чувство 
причастности к истории и культуре своей страны; 
 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать 
школьника каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, 

формировать опыт переживаний; 
 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов 

деятельности, оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на 
формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и 
результатов учебных действий  в комплекте располагается в той части методического 
аппарата, которая включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых 
литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. 
 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 
суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и 
однозначной оценки в терминах "правильно" или "неправильно".   
 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях; 
 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 
 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 
 - работа с музыкальным произведением. 
 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 
названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 
нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста); 
 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 
используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения 
жирным шрифтом, рамочками и цветом; 
 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то 
есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и 
смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 
используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста 
или строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и 
даже сам определяет цвет; 
 - работа с дидактическими иллюстрациями; 
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 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи 
страницы Содержание  в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 
2-го класса и др.)  
 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 
названий сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» 
сказочных историй и «просто древних» сказочных историй . 
 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия 
«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных 
и прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов.; 
 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого 
предмета чертами одушевлённого ЛИЦА и наличием приёма оЛИЦЕтворения; между 
богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым 
отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления 
природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми 
ценностями, выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она 
принадлежит. 
 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по 
цепочке или по ролям:; 
 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 
ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную 
статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 
обозначений; находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице 
и развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать 
с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 
жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, 
заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 
несколькими  источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 
"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 
дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к 
текстам; владеть алгоритмом составления сборников: монографических (одного 
конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных сказок и т.д.),  
тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) /сами термины - 
определения сборников не используются)   
 В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль некоторых 
этапов выполнения работы и полученного результата. 
 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 
сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 
распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 
общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  
разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 
одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте 
подтверждение высказанным героями точкам зрения.  
4 класс  
 Личностные УУД: 

 - самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного 
действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику 
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предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою 
собственную.   
 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический 
аппарат к ним), посвящённые формированию базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей (способности ценить мир природы и человеческих отношений, 
умению видеть красоту природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, 
привязанности, любви; 
 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе 
которых формируются базовые историко-культурные представления и гражданская 

идентичность школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений 
меняется внешняя канва жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но 
неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут 
атмосферу прошлого и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому 
месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей, ощущение 
причастности к истории и культуре своей страны. 
 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В 
предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение 
имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки 
в терминах "правильно" или "неправильно".   
 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях; 
 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 
 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения; 
 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 
названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, 
нужных строчек, литературных приёмов(сравнения, олицетворения, контраста; 
 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике 
используется цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения 
жирным шрифтом, рамочками и цветом; 
 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, 
то есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые 
акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый 
и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам 
красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета; 
 - работа с дидактическими иллюстрациями.  
 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; 
  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путём обсуждения 
научной информации и анализа древних изображений; формирование понятия «герой 
волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным 
животным и т. д.; 
 - установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью 
текста и его жанровыми признаками. 
 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 
цепочке или по ролям); 
 - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста 
заявленного «чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, 
этической, эстетической) одного и того же текста; 
 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
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 В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно 
работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 
удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно 
ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 
учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 
находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно 
работать с разными  источниками информации (представленными в текстовой форме, в 
виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 
 В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 
выполнения работы и полученного результата.  
 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках 
инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа 
вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 
исполнителя); в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  
разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 
присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку 
зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса 

по математике нацелен на создание условий для формирования личностных и 
универсальных (метапредметных) учебных действий.  

1 класс 
Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством 
системы заданий, ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям 
учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 
проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 
инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность 
научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 
задания.  
 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 
существенных признаков; 
 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 
указателей и др.), рисунков, схем; 
 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 
 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 
способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 - выполнять действия по заданному алгоритму; 
 - строить логическую цепь рассуждений. 
 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 
Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте 
придумать задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения 
своих задач. 
2 класс  
 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 
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оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 
позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную 
инициативу в оказании помощи соученикам. 
 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 
выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 
задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 
решения и т.д. 
 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 
существенных признаков; 
 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 
т.п.), рисунков, схем. 
 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 
самостоятельно; 
 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий;  
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 
способ решения  или верное  решение (правильный ответ; 
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 - выполнять действия по заданному алгоритму. 

– строить логическую цепь рассуждений.. 
 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 
3 класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 
оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 
позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную 
инициативу в оказании помощи соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 
посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 
правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 
инструментов, рисунков и т.д.; 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 
существенных признаков; 
 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 
т.п.), рисунков, схем; 
 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 
 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 
способ решения  или верное  решение (правильный ответ; 
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 - выполнять действия по заданному алгоритму ; 
 - строить логическую цепь рассуждений. 
 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  
4  класс  
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 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 
оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте 
позволит научится или получить возможность научиться проявлять познавательную 
инициативу в оказании помощи соученикам.  
 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 
проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 
инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 
возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 
выполнения задания.  
 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 
существенных признаков. 
 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 
указателей и др.), рисунков, схем; 
 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 
 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 
способ решения  или верное  решение (правильный ответ; 
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 - выполнять действия по заданному алгоритму;  
 - строить логическую цепь рассуждений. 
 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  
Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 
 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 
 Описание явлений и событий с использованием величин. 
 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 
 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 
 Выполнение геометрических построений. 
 Выполнение арифметических вычислений. 
 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 
 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 
 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 
текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся 

к продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 
действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 
продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 
установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 
применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 
составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 
действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 
процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 
изменений, происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 
действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное 
ее использование и обобщение. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные 
ФГОС НОО, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и 
природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» 
раскрывается  в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 
содержательным компонентом ФГОС НОО являются личностные и универсальные 
(метапредметные) учебные действия. 
 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы;  проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на 

основе их существенных признаков, составлять таблицы; 
 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты 

и явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое; 
 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и 

правилам   при проведении экспериментов, делать выводы на основании  полученных 

результатов; 
- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала 

или при составлении плана  рассказа, доклада, презентации; 
- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания.; 
- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) 

для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов; 
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение;  
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- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

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

(соблюдать  правила экологического поведения в быту; 
–   Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях. 
Задания, основная цель которых научить школьника: 
- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего 
региона, города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и 
называть страны, граничащие с Россией и др.; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 
достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего 
края. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени; 
- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы 
краеведческого музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков.  
- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество. 
- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, 

понимать необходимость здорового образа жизни; 
- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам 

верующих людей  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке школы) 

Личностные и метапредметные результаты сформулированы в соответствии с 
показателями (характеристиками), планируемых результатов освоения Образовательной 
программы. 
Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы, а 
также УМК «Школа России».  
Мониторинг сформированности УУД.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования должно быть 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований» 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 
материалах учебников и рабочих тетрадей УМК , представленных на листах с 
проверочными и тренинговыми заданиями. Мониторинг личностных, познавательных, 
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регулятивных, коммуникативных действий может осуществляться по работам учащихся в 
рабочих тетрадях  на листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся 
записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести 
наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно 
значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, 
вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или 
начинают выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

 Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе 
оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе 
обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний 
день.  

Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 
стимулировать учебно- познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 
Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, 
а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и 
т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой 
портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 
педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 
образовательных достижений учащихся в период обучения станет очевиднее, если 
накопительная система оценивания станет  действовать с 1 класса, поэтому так важно 
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
 
 

Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 
 Цель: сформированность учебной деятельности как эволюции учебной 
самостоятельности и ответственности ученика начальной школы.  
Алгоритм деятельности:  
 Знакомство с учеником на основе модели социально-педагогической характеристики 
выпускника ДОУ (воспитатель ДОУ).  
 Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» 
(старт для дальнейшего развития ребенка). 
  Мониторинговая деятельность педагога – метод наблюдения и фиксация результатов. 
Сформированность регулятивных УУД. 
 
ДОУ Начальная школа Основная 
1. Умеет проявлять инициативность и 
самостоятельность в разных видах 
детской деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. В разработке 

2. Умеет обсуждать возникающие 
проблемы, правила, умеет выбирать 
себе род занятий. 

2.Учитывает выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, партнером. 
планирует совместно с учителем свои действия 
в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

 

3. Способен выстроить внутренний 
план действия. 

3.Переносит навыки построения внутреннего 
плана в план и способ действия, осваивает 
способы итогового, пошагового контроля по 
результату. 
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4. Проявляет умения произвольности 
предметного действия. 

4.Овладевает способами самооценки 
выполнения действия. 
адекватно воспринимает предложения и оценку 
учителя и товарищей. 

 

 
П 
Сформированность коммуникативных УУД 
 
ДОУ Начальная школа 

1. Активно взаимодействует со сверстниками, участвует 
в совместных играх, организует их. 

1. Имеет первоначальные навыки работы в группе: 
распределить роли; 
распределить обязанности; 
умеет выполнять работу; 
осуществить рефлексию. 2. Проявляет широкую любознательность, задает 

вопросы. 
2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4. Поддерживает разговор на интересную для него тему. 4. Строит простое речевое высказывание. 

 
Сформированность познавательных УУД. 
ДОУ Начальная школа Основная 

школа 
1. Умеет принять цель, 

поставленную педагогом. 
2. Умеет действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

1. Выделяет и формулирует познавательную цель 
с помощью учителя. 

2. Осуществляет поиск и выделяет конкретную 
информацию с помощью учителя. 

В 
разработке 

2. Проявляет самостоятельность в игровой 
деятельности, выбирает игру и способы ее 
осуществления. 

 
2. Умеет давать оценку одного вида деятельности 
на уроке с помощью учителя. 

 

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 
тексты. 

 
3. Умеет слушать, понимать, читать и 
пересказывать тексты. 

 

4. Проявляет познавательный интерес к 
ближайшему окружению. 

 
4. Умеет находить ответы на вопросы, используя 
жизненный опыт. 

 

5. Учится работать по предложенному 
воспитателем плану. 

 
5. Умеет  работать по предложенному учителем 
плану. 

 

6. Умеет использовать предметные 
заместители. 

 
6. Использует знаково-символические действия. 

 

7. Умеет увидеть целое из частей, 
классифицировать, осуществлять сериацию. 

7. Группирует предметы по заданным признакам, 
устанавливает последовательность, оформляет 
свою мысль в устной речи. 

 

 
Сформированность универсальных учебных действий у учащихся. 
В результате изучения всех учебных предметов в начальной школе у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
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осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи. 

Определение результативности реализации программы «Формирования УУД» 
 На этапе промежуточного контроля и оценки определение результативности 

реализации программы «Формирования УУД» осуществляется при помощи 
психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от 
родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 
социологических опросов).  

Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при 
развитии его способности с одного уровня на следующий). Заслуживает одобрения 
прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на 
низкий, с продвинутого – на высокий.  

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 
выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого 
времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 
самоконтроля. 
 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 
 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.   
        Особенностью содержания современного начального образования является 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности.  

Разработка программы по учебным предметам начальной школы основана на 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования.  

Программы учебных предметов включают следующие разделы: 1) пояснительную 
записку, 2) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса; 3) содержание учебного предмета, курса;  4) тематическое 
планирование .  

 
 

2.2 . Основное содержание учебных предметов при получении начального 
общего образования 

 
 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение 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 внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
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рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.  

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 изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление 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 произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости– 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего 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, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо.. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

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; 
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• 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 

 
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 согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 
согласный; гласный 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.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных 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: правильное 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.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Морфология.  
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 употреблено имя существительное. Определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

Наречие. Значение и употребление в речи. 



 108 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование 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, 
вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных 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. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
• сочетания чк – чн, чт, щн; 
• 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; 
• 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; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, 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. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 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.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 
 

 Литературное чтение.  

 
Виды речевой и читательской деятельности 

 
Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. 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. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания и др. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых 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 
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в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-
иллюстративный материал). 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 
компьютерные издания). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими 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 использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 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 пересказ 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 высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. 
Работа с учебными и научно-популярными текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 
информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, 
легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 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). 
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Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного 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 высказывании. 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 
высказывания. 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 
классиков 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, справочно-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 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 произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
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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 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения. 
 Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным 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, 
увлечения/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 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. 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 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна изучаемого языка и родная страна. 
Общие сведения: название, столица. Небольшие произведения детского фольклора на 
изучаемом иностранном 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). 
Коммуникативные умения  

по видам речевой деятельности 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма. 
Уметь вести: 
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
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, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
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речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале. 
В русле чтения 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 
отдельные 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, 
короткое личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими при изучении английского языка 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопрос) 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, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 
(play – to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. 
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be. 
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … . 
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 
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исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж существительных. 
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилам и исключения. 
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any – 
некоторые случаи употребления). 
Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 
названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на английском 
языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 
 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
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 предложения; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 
 

Общеучебные умения  

и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Английский 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.); 
овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 
 

 Математика 
Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление числовых последовательностей 
(цепочек). 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 
 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 
действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование 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, 
характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь при равномерном прямолинейном движении; объём всей работы, время, 
производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование 
хода решения задачи. Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, 
график, диаграмма). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– ниже, слева– 
справа, сверху– снизу, ближе– дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 
чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус. 
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 
величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с 
помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление 
простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 
Интерпретация данных таблицы. Создание простейшей информационной модели (схема, 
таблица, цепочка). 
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 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 веществ 
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. 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 вокруг Солнца как 
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. 
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). 
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, 
кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
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. Влияние 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). 
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы 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 природных 
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 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 
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 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными 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 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. 
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. 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.  
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.  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 
плаката 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, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории.  
Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
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 
памяти выдающегося земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
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 ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле.  
 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда 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. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 
человека. 
 

 Искусство 

Изобразительное искусство 
Виды художественной деятельности 
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Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 
художник 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. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров русского и мирового искусства. 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, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. 
Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные 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 человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин – раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон – 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного 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, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные 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 произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 
 

Азбука искусства 
(обучение основам художественной грамоты). 
Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 
Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. 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 
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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. 
Эмоциональные 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 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность 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 
рисунке. 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 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, 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 разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 
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 
музыкой, 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. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
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удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-
конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.  
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, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма. Использование в индивидуальной и 
коллективной деятельности различных художественных 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 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

 Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное 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. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 
кантата, мюзикл. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная 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 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 
развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания 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 
коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 
(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 
Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 
инструментов. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 

Технология 

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). 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, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 
социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии. 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов. 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, выполнение социальных 
ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 
праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
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использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 
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 
необходимых дополнений и изменений. 
 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 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 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая). 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, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям. 
 Физическая культура 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье, ползание, ходьба на лыжах 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 
природными, 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, 
выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение 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. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых 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, опуститься 
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. 
Передвижение 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. 
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 
координацию, выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные 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 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища; индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 
на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 
стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания 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 
контроль 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 руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях 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 правой 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 партнёра 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 
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ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-
минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление 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 (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки 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. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 
ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 
Россия - наша Родина. 
Основы светской этики 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 
и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы  морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 
норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
Духовные традиции многонационального народа России 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 
многоконфессионального народа России.  
 
 
Рабочие программы педагогов разработаны на основе положения о рабочих программах. 
Рабочие программы отдельных учебных предметов прилагаются.  
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 
требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 
образовательных программ дополнительного образования и воспитательных программ.  
Программа курса внеурочной деятельности "Учусь создавать проекты" обеспечивает 
практико - деятельностную основу проектной деятельности детей. Цель  
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программы курса: приобщение ребенка младшего возраста к проектной деятельности, 
развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся.   
 Программа  "Развитие творческих способностей"  направлена на выявление 
способностей у детей, направление их деятельности на развитие этих способностей, на 
создание условий для развития независимого творческого мышления, для обучения 
разноспособных учеников, для удовлетворения духовных и творческих потребностей 
ребёнка. 
Программа курса внеурочной деятельности "Развитие познавательных 
способностей"  направлена на на коррекцию  и развитие познавательных способностей 
учащихся на основе системы развивающих занятий. Курс «РПС» представляет собой 
комплекс специально разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно - 
развивающие упражнения с разнообразным познавательным материалом. Это 
совокупность обеспечивает как развитие познавательных потребностей учащихся, так и их 
психических качеств: всех видов памяти, внимания, наблюдательности, быстроты 
реакции, воображения, речи, пространственного восприятия и сенсомоторной 
координации, коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез, 
исключение лишнего, обобщение, классификация, установление логических связей, 
способность к конструированию. 
Программа курса "Мир детства"основана на деятельностном подходе и использует 
детскую игру в диагностических, коррекционных и развивающих целях. Игровая 
коррекция используется при различных формах нарушения поведения, неврозах, страхах, 
школьной тревожности, нарушениях общения у детей для устранение эмоционального 
реагирования и стереотипов поведения, реконструкция полноценных контактов ребенка 
со сверстниками, гармонизация образа «Я» ребенка. 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 
"Подвижные игры" включает в себя  знания, установки, личностные ориентиры и нормы 
поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья. Данная программа является  комплексной программой по формированию 
культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 

Рабочая программма воспитания 
Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У. 
Кривенко разработана на основе примерной программы («Примерная программа 
воспитания», одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 02.06.2020 г. №2/20).  
Нормативно-правовые документы 
ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. № 273-Ф3 
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.№ 996-р) 
ФЗ Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (с изменениями на 31 июля 2020 года) 
Программа развития МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У. 
Кривенко. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также 
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решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми; 
  на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 
в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 
уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде. 
Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов 
федеральных государственных образовательных программ, в том числе: формирование у 
обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые 
качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных 
программ  и определяет систему работы с обучающими в школе. 
 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ШКОЛЕ 

Воспитание в  школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 
непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и 
социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 
соблюдает наша школа, обеспечивают:  
соблюдение законности и прав детей и их семей; 
соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  
создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, 
так и для взрослых; 
реализация процесса воспитания главным образом через создание детско-взрослых 
общностей, которые объединяли яркими и содержательными событиями; 
проведение КТД; 
системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  
 

Общая характеристика общеобразовательной организации 

МБОУ Субботинская СОШ  имени Героя Советского Союза Семена Устиновича 
Кривенко расположено в таежной местности, у подножья Саян, на берегу горной речки  
Большая Шушь, в селе Субботино Шушенского района Красноярского края, которое 
является  административным центром муниципального образования Субботинский 
сельсовет. Контингент обучающихся детей состоит из проживающих в с.Субботино, а 
также подвозимых детей из деревни Белозеровка, деревни Ленск, поселка Майский, села 
Средняя Шушь. В силу объективных причин (замкнутость сельского социума, 
удаленность от крупных городов и культурных центров и др.) несколько ограничена в 
возможности удовлетворения образовательных и воспитательных интересов каждого 
ученика, возможности успешной самореализации всех участников образовательного 
процесса. 

Социальные условия 
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По материальному положению большинство семей характеризуется сложными 
материальными условиями: малообеспеченные семьи-8 9, неполные-87. Многие родители 
(законные представители) имеют низкую мотивацию на сопровождение своего ребенка, 
отмечается пассивность к  деятельностному  участию в жизни школы, села.                         
В школе обучаются разные категории детей: дети с хроническими заболеваниями - 9%, 
дети с ОВЗ - 6%, дети-сироты- 2 %, опекаемые дети - 3%. 
Значительное влияние на образовательное пространство оказывают социальные партнеры 
школы: сельская библиотека, Совет ветеранов, ДК, что позволило значительно расшить 
выбор учащихся в дополнительном образовании по различным направлениям развития 
личности, совместных культурно-массовых мероприятий. 
Воспитательный процесс школы опирается на традиции интеллектуальных и творческих 
событий и достижений, традиции патриотических практик, через изучение истории  своей 
малой родины и истории России. 

Особенности воспитания в общеобразовательной организации 

Школа имеет богатую историю и замечательные традиции. За многолетнее 
функционирование школы сложилась система воспитательной работы со своими 
традициями, особенно по таким направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, 
организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Большое 
внимание уделяется в школе воспитанию патриотизма и гражданственности. На базе 
школы созданы и успешно функционируют школьный музей , отряд ЮИДД, спортивный 
клуб "Медведи", будет открыт Центр образования естественно-научного  профиля "Точка 
роста". Сложилась система традиционных школьных мероприятий: дни Здоровья, Недели 
Славы, тематические КТД,  "Достижения года». Добрыми традициями на протяжении всех 
лет являются: тимуровская работа, встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, 
линейки памяти, митинги, экскурсии, поисковая работа, участие в муниципальных и 
региональных акциях.  

Основными традициями воспитания   в школе являются  
следующие:  
-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов;  
-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и  
его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
-конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, их 
социальная активность; 
-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Итак, при организации воспитательной работы имеются социальные риски, а именно: 

- удаленность образовательной организации от районного и краевого центров; 

- сложный контингент обучающихся (уменьшение доли одаренных обучающихся и 
увеличение доли обучающихся с ОВЗ); 

- низкая заинтересованность многих родителей в сопровождении своего ребенка, 
пассивность к участию в жизни школы, села и района; 

- большинство семей с низким материальным достатком; 
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- дефицит молодых специалистов и высоко профессиональных педагогических 
кадров, в том числе дополнительного образования. 

Однако, следует отметить, что при всей сложности работы в нашем школьном коллективе: 

- имеется хорошая инфраструктура: компьютерный класс, выход в Интернет, 
интерактивное и цифровое оборудование,  Центр образования "Точка роста", библиотека, 
медицинский кабинет, столовая,  оснащенный спортивный зал, музей , что позволит 
успешно осуществлять образовательный процесс;  

- накоплен положительный опыт сотрудничества с социальными партнерами, 
родителями, общественностью, что позволит нам расширить рамки взаимодействия через 
инновационные формы работы. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МБОУ Субботинская СОШ   им. Героя Советского Союза С.У. 
Кривенко видит своих выпускников-воспитанников как высоконравственных, творческих, 
компетентных граждан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных 
судеб, способных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов России. 

Исходя из этого воспитательного идеала , а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 
организации –  личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
 развитии их социально значимых отношений);  прежде всего ценностных 
отношений: 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 
обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 
1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 
традиций   села Субботина, Шушенского района, Красноярского края, Сибири,  
Российской Федерации.  Это связано с их потребностью самоутвердиться в своем новом 
социальном статусе - статусе школьника и научиться соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 
и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 
традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте: 
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Любовь к   
семье 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); 
уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 
выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим 

Трудолюбие быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах 

Любовь к 
Родине 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, село, свою страну 

Любовь к родной 
 природе 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
животных; 
подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы; 

Миролюбие не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая 
к силе; 
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
 уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; 
 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Любознательн
ость 

стремиться узнавать что-то новое; 
проявлять любознательность; 
ценить знания 

Воспитанность быть вежливым, скромным и приветливым 
Забота о своём 
здоровье 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 
жизни; 
быть опрятным 

Самостоятель- 
ность активной 
позиции 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; 
уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу; 
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших 

  

Знание младшим обучающимся данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

Семья главная опора в жизни человека и источник его счастья 
Труд основной способ достижения жизненного благополучия человека, залог его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности 
в завтрашнем дне 

Отечество малая и большая Родина - место, в котором человек растёт и познаёт первые 
радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое 
нужно оберегать 
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Природа источник жизни на Земле, основа самого ее существования, нуждающаяся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека 

Знания интеллектуальный ресурс, обеспечивающий будущее человека, 
результат кропотливого, но увлекательного учебного труда 

Культура чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение - духовное 
богатство общества и важное условие ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни 

Человек безусловная и абсолютная ценность; 
равноправный социальный партнер, с которым необходимо выстраивать   
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения,
 дающие 
человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

Здоровье залог долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир 

Личность хозяин своей судьбы; 
самоопределяющаяся и самореализующаяся личность, отвечающая за свое 
собственное будущее. 

 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

Семья, как 
ценность 

забота о своей семье, родных и близких 

Труд, как осознанная 
необходимость 

труд; 
участие в производственной практике 

Моя гражданская 
позиция 

дела, направленные на пользу своему родному селу району, краю, 
стране 
природоохранные дела 

Саморазвитие опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 
научных 
исследований, опыт проектной деятельности 

Творческое 
самовыражение 

опыт изучения, защиты и восстановления
 культурного наследия человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения 

Здоровье, как 
ценность 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 
людей 

Мои социальные 
практики 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 
пожилых людях, волонтерский опыт; 
опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, 
дома или на улице 

Я - личность опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 
самовыражения и самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями обучающихся, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с обучающимися 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут 
ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 
эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей. 
 Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через 
решение воспитательных задач: 
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 
традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 
школьном сообществе; 
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 
активное участие классных сообществ в жизни школы; 
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 
возможности; 
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ; 
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 
организовывать профориентационную работу со школьниками; 
организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности; 
организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы. 

  
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей 
школы.  
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Уровень  Форма   

Внешкольны
й  

Вне 
образовательно
й организации 

 Всероссийские, краевые, 
муниципальные социальные проекты, 
спортивные состязания, праздники, 
фестивали, акции.  

 

-проектная школа «Территория Красноярский край», проекты Трудовых 
отрядов старшеклассников;  
Сельский митинг, посвященный дню Победы (торжественный караул у 
памятника павшим воинам, торжественное шествие к памятнику павшим 
воинам, возложение венка к 
-спортивно-массовые соревнования в рамках Школьной спортивной лиги 
(Кросс Нации), всероссийские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры», фестиваль «Весёлые старты»; 
-всероссийские акции: «Помоги пойти учиться», «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Письмо солдату», «Дети войны»; 
-краевые акции: «Зимняя планета детства», «Навигатор профессий»; 
-краевые фестивали: Фестиваль школьных музеев, «Таланты без границ», 
смотр-конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных 
учреждений «Гео-декор»; 
-муниципальные  акции:  «Молодежь выбирает жизнь!»,  экологическая 
акция - конкурс «Подари пернатым дом», «Дети рисуют мир!», 
экологическая акция «Сохраним лес живым!»;  
 

Школьный  1.Творческие  сборы –квесты, 
события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих 
дел, в процессе которых складывается 
особая детско-взрослая общность, 
характеризующаяся доверительными, 
поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным 

 

-праздники: «День Знаний», познавательно-развлекательный праздник  
«Осенний бал», цикл мероприятий к празднику «День пожилого человека» - 
концерт, вручение подарков педагогам-ветеранам, созданных руками детей, 
«День учителя - день Самоуправления», «День матери», общешкольные 
«Дни здоровья» (1 раз в четверть), «Новый год стучится в двери!», цикл 
мероприятий  в рамках «Дня защитника Отечества», «8 Марта»,   
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отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического 
комфорта, доброго юмора и общей 
радости.  

2. Общешкольные праздники – 
ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, 
литературные и т. п.) дела, связанные 
со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников 
знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. 

3. Торжественные ритуалы 
посвящения, связанные с переходом 
обучающихся на следующий уровень 
образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных 
статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность 
обучающихся. 

«Последний звонок», Турслет, День Здоровья 

- акции: «Теплое письмо» («День пожилого человека»), «Зелёный обмен» 
(вторая жизнь вещей),  акция ко Дню инвалида (познавательно-
развлекательные занятия учащихся 11 класса с детьми ОВЗ) 
благотворительная акция «Ярмарка добра»,  «Голубь мира» ко «Дню 
Победы», акция «Столовая для пернатых», «Выпускной вечер»; 

- трудовые дела:  трудовой десант «Мир. Труд. Май!»-на территории села, 
«Помним!»-благоустройство памятника , «Школа - наш дом!» -субботник на 
территории школы; 

- познавательные мероприятия: «Предметные недели», «День российской 
науки», «День птиц», «День Земли», Фестиваль профессий,  

- церемонии награждения: «Достижения года». 

Мероприятия по календарю образовательных событий 

 Классный Выбор и делегирование 
представителей классов в 
общешкольные советы дел, участие 
школьных классов в реализации 
общешкольных ключевых дел, 
проведение в рамках класса итогового 

«Праздник букваря», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 
пятиклассники»,  общешкольные классные часы к государственным 
праздникам,  классные часы, посвященные Дням воинской славы России, 
«День открытых дверей для будущих первоклассников»,  общий для школы,  
но внутриклассный праздник «Вот и стали мы на год взрослей», конкурс 
«Самый классный» (подведение итогов, выдвижение кандидатур для 
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анализа детьми общешкольных  

ключевых дел.  

участия в общешкольный этап). 

Индивидуальн
ый  

Вовлечение по возможности каждого 
ребенка в КДШ, индивидуальная 
помощь ребенку (при необходимости) 
в освоении навыков подготовки, 
индивидуальные конкурсы.  

Конкурс на присуждение премий главы района, конкурсный отбор  на 
участие в мероприятии «Губернаторская елка», на участие в  делегации   
детей   Красноярского края в общероссийской новогодней елке 
(Кремлевская елка, работа с «Портфолио» и отбор на участие в школьном 
конкурсе «Самый классный». 

-индивидуальные школьные конкурсы: конкурсы рисунков, работ ДПИ, 
чтецов  «Никто не забыт, ничто не забыто!») и др. 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) 
организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-
предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

          Направления деятельности классного руководителя: 
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Уровень  Направления деятельности  Формы и виды деятельности 
Работа с классным 

коллективом 
 

Формирование и развитие 
коллектива класса 

 

 

-изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные характеристики 
членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью 
наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 
определения уровня социальной активности обучающихся; 
-составление карты интересов и увлечений обучающихся; 
-проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с помощью 
игры «Фотография», классного часа «Дом, в котором я живу», «Государство - это мы», конкурса 
«Фильм о моём классе» и т.д.; 
- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников: «Ежели вы вежливы», «Я и моё место в жизни»и т.п. тематические классные часы к 
государственным датам «День народного Единства»,  «Дети войны», классные часы    по 
профориентации и др.  
-сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение, походы и экскурсии, праздник 
«День  рождения класса» и т.п. 
-организация органов самоуправления в классе: выработка законов класса, выборы старосты класса,  
разделение детей на временные инициативные группы; 
-установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 
проведение ключевого общешкольного дела): «День учителя - день Самоуправления», «Дни 
здоровья», «Новый год стучится в двери!»и др. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 
 

Изучение особенностей 
личностного развития 
обучающихся класса. 

 

-наблюдение; 
-изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками; 
-использование анкет, тестов, для  изучения мотивации учащихся, конкретной группы учащихся или 
класса в целом, уровень тревожности учащихся класса; 
-проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

Организация совместных 
интересных и полезных дел для 
личностного развития ребёнка. 

 

-совместное  планирования работы каждого месяца, подведение итогов; 
-формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для мам, бабушек, 
пап, «Вот и стали мы на год взрослей»  и т.п.; 
-сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей для организации 
интересных и полезных дел: туристический поход «Осенняя тропинка», «Мастер-класс» от мамы, 
Выставка работ родителей и т.п.; 
-создание ситуации выбора и успеха. 

Индивидуальная работа с 
учащимися класса. 

 
  

-заполнение с учащимися «Портфолио»; 
-работа классного руководителя с учащимися, имеющими психологические проблемы с привлечением 
психолога школы; 
-примеривание  учащимися различных социальных ролей; 
-вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 
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Работа со слабоуспевающими 
учащимися, испытывающими 
трудности по отдельным 
предметам.  

-контроль за успеваемостью учащихся класса; 
-контроль за посещением консультаций по предметам, дополнительных занятий с педагогами; 
-организация учебной взаимопомощи одноклассников. 

Работа с обучающимися, 
состоящими на различных видах 
учёта, в «группе риска», 
оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации. 

- контроль за свободным времяпровождением; 
-вовлечение детей в объединения дополнительного образования; 
-делегирование отдельных поручений; 
- оказание  помощи, через социальные службы школы.  

Работа с учителями, 
преподающими в 
классе 

Регулярное взаимодействие 
классного руководителя с 
учителями-предметниками. 

-посещение учебных занятий; 
-мини-педсоветы по проблемам класса; 
-ведение дневника наблюдений; 
-индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

Работа с 
родителями 
учащихся или их 
законными 
представителями 
 

-Индивидуальная работа с 
семьёй; 
-Работа с родительским активом; 
-Работа с родительским 
коллективом класса. 

 - изучение категории семьи, психологического климата семьи (анкетирование, посещение семьи); 
 -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 
(классные родительские собрания); 
 -привлечение родителей к совместной детско-взрослой познавательной, проектной, общественно-
полезной деятельности;  
 -консультирование родителей по проблемам поведения, обучения детей,  c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей, при необходимости привлечение узких специалистов - 
психолога, социального педагога. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 
вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 
социально значимых делах; 
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 
работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 
поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимых традиций; 
поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 

Общеинтеллектуальное направление: передача школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 
их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира. 
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Курсы ВД и ДО 

НОО ООО СОО 

"Развитие познавательных способностей" «Индивидуальный учебный проект» «Индивидуальный учебный проект» 

«Работа с информацией»  «Финансовая грамотность» ДОП "Основы программирования" 

 НОУ «Импульс» «ГТО» 

 

Общекультурное направление: благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 
способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 

НОО ООО СОО 

 «Учусь создавать проекты» « Учебные проекты» «Индивидуальный учебный проект» 

ДОП «Волшебные ручки» «Финансовая грамотность» «ГТО» 

ДОП "Поет душа. Вокал" ДОП "Поет душа. Вокал" ДОП "Поет душа. Вокал" 

ДОП «Эрудит» "Азбука шахматной игры"   "Юнармия. Клуб защитника Отечества" 

ДОП "Театр кукол" ДОП «Лотос»  

 "Краеведение"  

 ДОП «Юный мастер»  

 

Социальное направление : развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 
слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. воспитание у 
школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников 

НОО ООО СОО 

ДОП «Мир детства» «Индивидуальный учебный проект» «Индивидуальный учебный проект» 

 «Финансовая грамотность» «ГТО» 

 ДОП "Поет душа. Вокал" ДОП "Поет душа. Вокал" 

 "Азбука шахматной игры"    
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 ДОП «Лотос»  

 "Краеведение"  

 

Спортивно-оздоровительное направление физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

НОО ООО СОО 

ДОП «Подвижные игры» ДОП «Спортигры. Мини-футбол» «Спортигры. Волейбол» 

ДОП «ГТО»  ДОП "Спортивное ориентирование" «Готов к труду и обороне. ГТО» 

 ДОП "Теннис"  

 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 
/нед. 

Классные часы 

 «Я-сибиряк» 

Уроки 
нравственности 

Основное содержание курса – изучение моральных норм и правил нравственного поведения, этических 
норм взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 
социальных групп. Курс способствует усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе; раскрывает сущность нравственных поступков, поведения и 
отношений между людьми разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. Обучающиеся научатся приемам и 
правилам ведения дискуссии, аргументированно высказывать свое мнение и внимательно слушать мнение собеседника 

5–9 1 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следование логике взросления и целевым приоритетам: 
начальная школа – «знаю, следую образцам», основная школа – «знаю, положительно отношусь, создаю собственные образцы поведения», старшая 
школа – «знаю, положительно отношусь, создаю собственные образцы поведения, действую осознанно и способен влиять на других». 
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Задачи Формы и виды деятельности Планируемый результат 
Побуждение 
школьников 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы поведения, 
правила общения 
со старшими 
(учителями) и 
сверстниками 
(школьниками), 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации 

Ознакомление с локальными актами «Устав», 
«Правила и нормы поведения обучающегося ». 
Классные часы: «Поведение в школе», «Что такое вежливость и скромность», «Я 
имею право», «Уважай старших», «Можно и не ссориться». 
Ролевые игры: «Царство Закон и царство Беззаконие», «По правилам этикета», 
«Что есть эмоция и как ею управлять». 
Самоконтроль со стороны объединения школьников «-инспектор» класса – 
ведение рапортички поведения класса в учебном занятии (оценку ставит учитель).  
Использование методов поощрения и порицания. 
Обсуждения социально значимой информации, высказывания учащимися своего  
мнения по ее поводу (пример ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе) 

Мотивационная основа соблюдения общепринятых 
норм поведения. 
Этические чувства становятся регулятором 
морального поведения. 
Ориентация в нравственном содержании и смысле, 
как собственных поступков, так и поступков 
окружающих проявляется у большинства 
обучающихся. 
Понимает причины успеха и их зависимость от 
самоконтроля. 
Поведенческий самоанализ. 
100% отсутствие противоправных проявлений в 
учебном процессе 

Формирование 
ценностной 
значимости 
изучаемых на 
уроках явлений 

Организация работы с социально значимой информацией, с использованием 
методов: 
создания эмоционально-нравственной ситуации (занимательный пример, опыт, 
факт; художественность, яркость, эмоциональность речи учителя); технология 
продуктивного чтения; технология развития критического мышления; технология 
дебатов; технология способ диалектического обучения; 
повышение стимулирующего влияния содержания обучения (ситуация новизны, 
актуальность, приближение содержания к важным открытиям в науке, к 
достижениям современной культуры, искусства, к явлениям 

Осмысливает наблюдаемые явления (почему и как 
они происходят). 
Владеет рефлексией и самооценкой относительно 
происходящих явлений и событий. 
Склонен к самопознанию. 
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Формирование 
ценностной 
значимости 
изучаемых на 
уроках явлений 

Организация работы с социально значимой информацией, с использованием 
методов: 
создания эмоционально-нравственной ситуации (занимательный пример, опыт, 
факт; художественность, яркость, эмоциональность речи учителя); 
повышение стимулирующего влияния содержания обучения (ситуация новизны, 
актуальность, приближение содержания к важным открытиям в науке, к 
достижениям современной культуры, искусства, к явлениям 
общественной жизни); 
- анализ жизненных ситуаций (беседы, инсценировки в ходе урока жизненных 
ситуаций). 
• Выработка своего отношения к социально значимой информации (диспуты, 
круглые столы, деловые игры, проекты) 

Осмысливает наблюдаемые явления (почему и как 
они происходят). 
Владеет рефлексией и самооценкой относительно 
происходящих явлений и событий. 
Склонен к самопознанию. 
Навык исследовательской, проектной 
деятельности 

Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного 
предмета 

Предоставление выбора форм и видов деятельности и ответственность за результаты. Использование воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 

Интерактивные 
формы работы. 
Включение в урок 
игровых 
процедур. 

 Фронтальная работа в кругу. 
Пары и группы 

Игры (предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, 
драматизация). 

Дискуссия 

• Мотивирован к получению знаний. 
• Налаживает позитивные межличностные 
отношения в классе. 
• Самореализуется в учебной деятельности. 
• Ведет конструктивный диалог в групповой 
работе, в парах, в командной работе. 

Инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников 

•Индивидуальный проект 
•Групповой исследовательских проект (Проект посвящен одной из актуальных 
проблем научной, культурной, политической, правовой, социальной жизни 
современного мирового сообщества. Включает не только сбор, систематизацию и 
обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет собой 
самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, 
оригинальное ее толкование или решение. Имеет практическую направленность, 
востребован,  имеет сферу применения). 

• Решает теоретические проблемы. 
•  Генерирует и оформляет собственные 
идеи. 
• Навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 
• Сформированы ИКТ- компетентности. 
• Умеет анализировать, креативен, критически 
мыслит. 
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Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 
то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 
детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление  осуществляется следующим образом: 
 
на уровне школы: 
 
через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 
на уровне классов: 
 
через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (например: министерство СМИ, 
министерство культуры, министерство образования, министерство труда, министерство физкультуры и спорта и т.д.); 
через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 
через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
 
на индивидуальном уровне: 
 
-  через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениям.
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение  «Радуга»– это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 
общественных объединениях" (ст. 5).  
В МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У. Кривенко действуют следующие объединения: 
- физкультурно-спортивный клуб «Медведи», 
- первичное отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
(РДШ), 
- Совет старшеклассников. 
Воспитание в детско-юношеской организации «РДШ» строится на принципах: 
- самоуправления, 
- добровольности участия, 
- равноправия, 
- законности, 
- гласности. 
Работа в РДШ ведется по следующим содержательным направлениям: 

Личностное развитие: 

Направление Популяризация здорового 
образа жизни 

Творческое  развитие Популяризация  профессий 

Формы работы Туристические походы и 
слеты, продвижение 
творческих проектов, 
образовательные программы 
и т.д. 

Организация творческих 
фестивалей, конкурсов, акций и 
флешмобов. Культурно-
образовательные, культурно – 
досуговые и иные программы 

Интерактивные игры, семинары, 
мастер – классы, встречи с 
интересными людьми, поддержка 
научно-изобретательской 
деятельности и т.д. 

 

Гражданская активность. 
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Формирует новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к социально 
востребованной деятельности. нструменты работы: добровольчество (социальное, экологическое, культурное волонтерство). 

Военно-патриотическое направление. 

Юные защитники отечества, которые уже осознают свою важную роль в служении Родине, продолжая заложенные тысячелетней историей 
России, традицией патриотизма и военного дел. Создан отряд «Юнармия». 
Формы работы: военно – спортивные игры, сборы, соревнования и акции.  
Информационно – медийное направление. 

 Формы работы: продвижение молодежного контекта в социальных сетях, создание видеороликов и мультимедиа. 

Модуль «Личная безопасность школьника» 

Час безопасности и здоровья. 

По установленному    тематическому    регламенту    ежемесячно в классных коллективах проводятся Часы безопасности и здоровья.   
Классные   руководители совместно с     родительским      и     ученическим активом планируют       формы,   методы проведения часа.   
В начальной       школе   часы   безопасности и   здоровья носят   развлекательно-игровой характер,    обучающиеся   в    ходе    игры      
приобретают       навыки безопасного поведения, поведения в экстремальных ситуациях, профилактики инфекционных заболеваний. 
В 5-7 классах тематика часов безопасности и здоровья – информационно-просветительская, обучающиеся знакомятся с видами 
инфекционных  заболеваний, их предупреждение; основами личной безопасности и профилактика травматизма; самопознание через 
ощущение, чувство и образ; предупреждение употребления психоактивных веществ; поведение в экстремальных ситуациях; питание 
и здоровье. В 8-10 классах часы безопасности носят практическо-рефлексивный характер, концентрическая программа часов 
безопасности и здоровья позволяет то, что изучено в 5-7 классах закрепить на практике, часы безопасности проходят в виде ролевых 
игр, практикумов, просмотров фильмов, обсуждения и рефлексии. Это позволяет развить у обучающихся жизненные навыки, как, 
например, навыки принятия решения, общения, ответственного поведения, противостояния стрессам, сопротивления негативным 
социальным влияниям; сформировать потребность в здоровом образе жизни, осознание ценности собственного здоровья и 
ответственности за него; повысить уровень психосоциальной адаптации детей; выработать активную жизненную позицию, 
исключающую использование наркотиков и алкоголя в качестве средства ухода от жизненных проблем. Системный характер часов 
безопасности и здоровья позволяет обеспечить 100% включения обучающихся  в этот вид деятельности. 
 
       Дни безопасного поведения обучающихся. 

Цель: Создание условий для формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения, навыков оценки опасных и 
вредных факторов среды обитания человека, определения способов защиты от них, безопасного поведения в экстремальных 
ситуациях дома, на улице, на природе, выработке умения защищать свою жизнь и здоровье. 

класс Тема дня Основные цели 
1-11  Час безопасности Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения, навыков оценки опасных факторов 
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 ГО и ЧС среды. 

1-11 

«День 
солидарности в 

борьбе с 
терроризмом» 

Формирование безопасного поведения в экстремальных ситуациях. 
Исторический аспект -  3 сентября памятная дата России, установленная Федеральным законом №231 
от 24.10.2007 

1-11 

«Основы 
здорового образа 
жизни», научная 
организация 
труда 

Расширение общего кругозора об основах здорового образа жизни, основных элементах 
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.). 
Освоение основных правил здорового образа жизни.  

1-11 «Безопасность на 
дороге, улице 
транспорте» 

Расширение общего кругозора детей по проблеме безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного движения, культуры 
участника дорожного движения. 
Воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил дорожного движения. 

1-4 
 
 

«Защита человека 
в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях» 
 

Расширение общего кругозора об опасных и чрезвычайных ситуациях, возникающих в повседневной 
жизни: пожар, наводнение, землетрясение, угроза терроризма)  Освоение правил безопасного 
поведения, правил поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

1-11 

«Правила 
поведения и 
соблюдение 
безопасного 
режима 
поведения в 
общественных 
местах (школа, 
клуб, магазин, 
вокзал и т.д.)» 

Знакомство с правилами поведения в школе (Устав школы, Положение о постановке на 
внутришкольный учет, внешний вид, сменная обувь, режим использования сотового телефона). 
Режим поведения на улице (нахождение несовершеннолетних детей  на улице в вечернее время суток, 
правила безопасного поведения с незнакомыми людьми). Режим поведения в общественных местах 
(нахождение бесхозных вещей) 

1-11 
Игры и тренинги 
безопасного 
поведения. 

Включение детей в ситуации, способствующие формированию правил и норм безопасного поведения.   

 
 
Инструктивно-разъяснительная работа с обучающимися 

Инструктажи с обучающимися проходят согласно регламенту, все инструктажи фиксируются в журнал. 

Охрана труда (режим дня) во время учебного процесса, правила поведения в школе, соблюдение пропускного режима, Положение 
«О школьной форме и внешнем виде обучающихся» 
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Инструктаж по противопожарной безопасности и правилам эвакуации в случае пожара в учреждении. 

Инструктаж о порядке действий учащихся и преподавателей в общеобразовательных учреждениях при получении сигнала о 
чрезвычайной ситуации 

Инструктаж по школьной нормативно-правовой базе (правила пользования сотовыми телефонами в школе) 

Инструктаж «Безопасный путь домой» 

Информационная  безопасность детей при использовании ресурсов сети Интернет 

Инструктаж перед каникулами (о правилах поведения в общественных местах, на улице, о безопасности жизни и здоровья). 

Инструктаж по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в общественных местах. 

Инструктаж правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядом, мин, гранат и неизвестных пакетов. 

Инструктаж по электробезопасности в школе, дома, на улице. 

Инструктаж перед каникулами (о правилах поведения в общественных местах, на улице, о безопасности жизни и здоровья).  
Правила поведения при стихийных бедствиях (ураганный ветер, низкие температуры, резкое потепление и т.п.) 
Инструктаж по правилам безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний и весенний период. 

Инструктажи перед коллективным выходом учащихся из стен школы на мероприятия, в том числе при использовании 
автотранспорта  

Инструктаж по безопасности жизни детей во время проведения школьных мероприятий. 

 

 

 

Модуль «Экскурсии,  походы. Туризм и краеведение» 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, выходного дня.  
Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему миру, математике могут включать в 
себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе 
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прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у 
обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к природе (как 
исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 
Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного образования и осуществляются с обязательным 
привлечением обучающихся к коллективному планированию, организации, проведению, анализу туристского путешествия. 
Летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха обучающихся, обучение навыкам выживания в 
дикой природе, закаливание. Программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, 
игры, соревнования, конкурсы. 
Формированию позитивного отношения учащихся к общественным ценностям, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 
ценностями в школе во многом способствуют материалы школьных музеев.  
В нашей школе действует «Субботинский школьный историко - краеведческий музей имени Степаниды Степановны Ляминой».  Музей 
содержит богатые экспозиционные материалы и выполняет научно- исследовательские, просветительские и воспитательные функции. Главная 
задача музея – сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, наиболее ярких страницах истории школы, 
учителях, отдавших этой школе многие годы своей жизни, о выпускниках, которые сегодня «пишут» историю страны.  
Сохраняя подлинные ценности прошлого, музей является центром патриотического воспитания. Деятельность музея включает в себя 
сотрудничество школьников, их родителей, общественных организаций. В основу деятельности музея положена работа актива музея, школьного 
научного общества учащихся «Импульс», Совета ветеранов.  
Субботинский школьный музей внесён в перечень туристических маршрутов Шушенского района, носит звание «народного» и статус «Музея 
Победы». В музее сложилась традиция проведения экскурсий для учащихся нашей школы, учащихся школ района, детей из детского сада, так как 
мы считаем, что знакомство с историей и культурой следует начинать с раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего 
мира, а процесс социализации происходит наиболее интенсивно.  
Для первоклассников в сентябре мы проводим ознакомительные экскурсии. В музее дети знакомятся с историей музея. Происходит также 
формирование групп экскурсоводов из числа старшеклассников.  
В октябре для учащихся младшего возраста проводится традиционная экскурсия «История села». Учащиеся знакомятся с историей села 
Субботино и близлежащих населенных пунктов. Узнают историю старинных названий улиц.  
В ноябре экскурсии в школьном музее посвящены истории школы. Учительским династиям. 
В декабре для учащихся старшего возраста проводятся экскурсии, посвященные народам приметам, традиционным играм, забавам. 
В январе экскурсии посвящены событиям, связанным со снятием блокады Ленинграда.  
В феврале на базе школьного музея традиционно проводятся Уроки мужества, куда приглашаются выпускники школы, знаменитые люди, 
связавшие свою жизнь с защитой Отечества. Для детей младшего школьного возраста, воспитанников детских садов организованы экскурсии 
«Советской Родины солдат».  
В марте проводятся обзорные и тематических экскурсии для гостей школы,  по отдельным экспозициям школьного музея. Лекции,  посвященные 
труженикам тыла. 
В апреле на базе школьного музея организована работа по участию учащихся в патриотических  акциях «Поздравь ветерана с Победой», «Алая 
гвоздика» и других.  
В мае деятельность музея посвящена Дню Победы.  
В течение года на базе музея реализуется проект «Парта героя». 
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В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 
особенностям учащихся.  
Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе. Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, 
оформляют персональные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей, выпускников 
школы и т.д. Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся выполняют различные социальные роли. Дети в 
группах создают музейные эскизы экспозиций, готовят буклеты по различной тематике, составляют экскурсионные маршруты, участвуют в 
муниципальных, региональных и федеральных конкурсах. Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных занятий. При 
этом дети не просто прослушивают информацию учителя, а погружаются в среду, перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно 
включаются в деятельность, и занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными.  
Субботинский школьный музей создан на основе коллекции предметов народного быта, документов и произведений прикладного искусства. Всего в 
коллекции музея более 1600 подлинных экспонатов.  
Работа музея организована так, чтобы там мог провести урок любой учитель, если ему экспозиции музея помогут достичь желаемых результатов. 
Проводятся уроки литературы, истории, ИЗО, обслуживающего труда, классные часы, нетрадиционные уроки по музыке,  кружки рукоделия, уроки по 
изучению предмета ОДКНР. Изучаются обряды русского народа, потому что отражение жизни народа можно найти в его забавах, празднованиях, 
обычаях. При изучении обряда обращается внимание не только на внешнюю сторону его, но и на поэтичность, в которой заключена душа народа, на 
практическую сторону обряда, т.е. на его необходимость в той далёкой жизни, на его живучесть, т.е. историческую память, которая сохраняется в нас. 
Организуются интерактивные занятия по старинным обрядам: посиделки, гадания.  
Музей уделяет много внимания семейному укладу наших предков. В нём, укладе, мудрость того, что воспитывает лучшее в человеке. Во время экскурсий 
рассказывается о роли женщины в семье, об умелых мужских руках, создающих семейный достаток, об уважении младших к старшим, о семейной 
гордости, об ответственности каждого перед своей семьёй.  
Заинтересовавшись народными промыслами, на уроках труда учащиеся занимаются изготовлением предметов из лозы, дерева, вязанием, вышиванием. В 
музее хранятся экспонаты, выполненные руками учеников.  
Большое внимание уделяется истории села Субботино и истории Шушенского района. В музее есть материалы по истории села Субботино. Это 
позволяет узнать лучше историю своей земли, оценить всё то, что было сделано предками за прожитые века, возможно, сделать свой жизненный и 
профессиональный выбор.  
Музей - место встречи учителей – ветеранов, выпускников школы.  
Работа нашего музея нацелена на то, чтобы знания истоков русской культуры помогли подрастающему поколению ценить свою близость с родным 
краем, ощутить сопричастность к его истории, ценить всё, что было создано до него, т. е. стать патриотом, достойным гражданином России. 

  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному направлению включает в себя профессиональное 
просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному 
выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 
готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
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постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 
работа осуществляется через: 

 

Уровень 
образования  

Содержание 
профориентационной 
работы  

Формы  Примеры  

НОО  Знакомство с многообразием 
профессионального труда.  

Профориентационные игры;  

Профориентационные квесты;  

Классные часы, внеурочные занятия; 

Экскурсии на предприятия посёлка. 

Оформление уголка «Мир профессий»;  

 «Здравствуйте, я новый учитель» - урок-игра  в 
преддверии «Дня учителя»; 

Профориентационное занятие «Трудом красив и     славен 
человек». 

ООО  Развитие личного интереса к 
профессиональной 
деятельности. Представление о 
собственных интересах и 
возможностях. Приобретение 
первоначального опыта в 
различных сферах 
профессиональной практики.  

Профессиональные пробы;  

Экскурсии на предприятия ;  

Диагностика обучающихся;  

Консультирование обучающихся;  

Участие в работе Всероссийских и 
Краевых профориентационных проектов.  

Оформление уголка «Твой профессиональный выбор»;  

Выставка поделок, творческих работ «Мир моих 
увлечений»; 

Курс по внеурочной деятельности для учащихся 9-х 
классов: «Мир профессий»; 

Деловая игра «Ярмарка  профессий»; 

Цикл классных часов «Герои мирного времени»;  

Участие в муниципальном этапе краевой социальной акции 
«Навигатор профессий»; 

        Участие во Всероссийских и краевых проектах «Билет 
в будущее», «ПроеКТОриЯ». 
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СОО  Осуществление осознанной 
самоподготовки и 
саморазвития, формирование 
профессиональных качеств в 
выбираемом виде труда, 
коррекция профессиональных 
планов, оценка готовности к 
предпочитаемой деятельности.  

Деловые профориентационные игры;  

Классные часы; 

Анкетирование, тестирование  
профессиональной направленности 
обучающихся; 

Онлайн тестирование обучающихся; 

Участие в профориентационных 
мероприятиях «Службы занятости» 
района;  

Участие в работе Всероссийских и 
Краевых профориентационных проектов. 

        Деловая игра «Ярмарка профессий»; 

        Классные часы: «Все профессии важны, все 
профессии нужны», «Кем мечтаю быть», «Профессии 
наших родителей» и др.; 

Анкета «Твои знания и увлечения»;  

Тест Дж Голланда (Методика профессионального 
самоопределения); 

Знакомство с приоритетными профессиями предприятий 
поселка, района; 

Участие во Всероссийских и краевых проектах «Билет в 
будущее», «ПроеКТОриЯ». (профессиональные пробы). 

 
 

 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- 
и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации обучающихся. 

Вид, форма деятельности участники содержание деятельности место представления 
деятельности 

школьный медиацентр разновозрастный  состав 
студии: учащиеся 5-11 классов 
(журналисты-корреспонденты, 
редакторы, операторы, 
монтажёры,  ведущие - 
дикторы), педагог – куратор - 
консультант  

создание новостных видео-выпусков  по освещению 
наиболее интересных моментов жизни школы, 
тематических видео-роликов, профессиональные пробы 
в жанрах телевизионной журналистики (видео-интервью, 
видео-репортажа и др.), информационно-техническая 
поддержка школьных мероприятий. 

ОО,  
интернет-сообщество, 
школьный сайт  

школьная интернет-группа  сообщество школьников и освещения деятельности образовательной организации в социальная сеть в 
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педагогов, поддерживающее 
школьную группу в  ВКонтакте 

информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации 
виртуальной диалоговой площадки для обсуждения  
значимых для школы вопросов всеми участниками 
образовательного процесса. 
 

ВКонтакте 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир 
обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 
обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы: 

Задачи Формы и виды деятельности Планируемый результат 
Разрушение негативных 
установок школьников на 
учебные и внеучебные 
занятия. 

Озеленение интерьера вестибюля, коридоров, рекреаций; создание 
тематических зелёных уголков, как тренд уютного и действительно 
удобного, здорового жизнепространства. 
Конкурс классных проектов «Школьный  коридор-территория 
развития», который проводится раз в год с участием всех классов. На 
конкурс принимаются проекты оформления многофункциональных зон, 
представляющие модель внешнего вида школьного коридора 
(отдельных рекреаций), с последующей их защитой. Жюри конкурса 
выбирает работу или элементы какой-то работы, которую рекомендует 
к реализации. Участие в конкурсе позволит ребенку получить навыки 
соблюдения заданных требований к проектным конкурсным работам, 
защищать и реализовывать собственные идеи. 

Чувство вкуса и стиля; 
Психологический комфорт (поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые 
ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы). 
Сохранение здоровья - ионизация, 
увлажнение, поглощение шума 

Реализация творческого 
потенциала, через 
эстетическое 
осмысление 

Картины, разнообразных художественных стилей 
Фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 
встречах с интересными людьми и 

Создана специфическая 
социокультурная среда. 
Творческая фантазия и моральное 
удовлетворение от осознания своего 
вклада в 
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разнообразия художественных 
стилей. 
Поддержка творческой 
деятельности через вынесение 
её в публичное пространство 
через событийный дизайн. 

т.п.). 
Тематические выставки (Осенняя картина»,  «Красота Сибири», 
«Любимые руки Матери», «Красноярскому краю -  !», «Сибирская 
зима», «Мы – сибиряки!», «Космос – это МЫ»,  «Моя Победа!») 
Тематическая направленность оформления интерьера стендами, 
плакатами: («Будущее начинается сегодня», «Сохранить Россию для 
себя, а себя – для России», «Наш школьный дом», «Зеркало 
настроения», «Школьные годы»). 

общешкольное дело. 
Сплочение школьного коллектива. 
Мотивационно- ценностное отношение 
к искусству. 
Акцентуация школьников на ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

Обеспечение эстетического 
восприятие и комфортного 
пребывания. 

Зонирование пришкольной территории на зоны активного и тихого 
отдыха  (Цветник», «Школьный огород», « «Спортивная площадка», 
«Стадион». 
Озеленение пришкольной территории (цветочные клумбы, аллеи, 
плодовый сад). 
Оборудование оздоровительно- рекреационных зон (игровая и 
спортивная площадки) 

Места для труда и отдыха. 
Проекты оформления зон территории. 
Уважение и бережное отношение к 
результатам своего труда и труда других. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 
обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Уровень 

участия 
Виды и формы участия Содержание деятельности  Сроки участия 

Групповой 

уровень 
Управляющий совет школы Участие родителей в управлении образовательной организацией, 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 
 

1 раз в четверть 

Общешкольные 
родительские собрания; 
 

Обсуждение  острых проблем обучения и воспитания школьников.  2 раза в год: 
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Собрание с родителями 
выпускников основной и 
средней школы   

Обсуждение вопросов организации обучения, вопросов воспитания 
детей в период  подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

ноябрь, февраль, 

апрель, май 

Тематические классные 
собрания для родителей 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, 
в ходе которого  родители  получают  рекомендации классных 
руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 
находками в деле воспитания детей. 

1 раз в четверть 

Собрание с родителями 
будущих первоклассников 

Организация  школьной деятельности первоклассника, адаптация его к 
образовательному процессу. 

август 

Заседание родительского 
клуба «Формула успеха» 

Цикл совместных  обучающих занятий с родителями детей с ОВЗ, с УО 
«Учимся вместе». 

1 раз в четверть 

День открытых дверей для 
будущих первоклассников и 
их родителей 
 
 

Знакомство с условиями обучения в образовательной организации. февраль 

Заседания семейных 
клубов 
 

Совместное проведение  досуга и общения  родителей, педагогов и 
детей: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Новый год»,   «Семейное 
кафе», (к «8 марта») и др. 

1 раз в четверть 

Тематические собрания 
для родителей  детей 
стоящих на различных 
видах учёта (СОП, ВШУ).  

Обсуждение проблем воспитания, просвещение родителей с 
нарушением детско-родительских отношений. 

2 раза в год 

 Взаимодействие с 
родителями по средствам 
современных технологий 

взаимодействие с родителями с помощью школьного сайта в разделе 
«Родительский угол», сообщества школы в ВКонтакте: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные 
новости; 
взаимодействие классного руководителя через родительские группы в  
Viber, WhatsApp, в ВКонтакте. 
 

постоянно 

Индивидуальны

й уровень 
Классные   родительские 
комитеты 

решение организационных вопросов при   подготовке и проведению 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, 
обсуждение проблем в обучении и воспитании участников классного 
коллектива 

1 раз в четверть 

Индивидуальные 

консультации для родителей  

классного руководителя 

консультирование родителей по проблемам поведения, обучения детей 
СОП, для решения острых конфликтных ситуаций,  c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

по необходимости 

Индивидуальные консультирование родителей по проблемам сопровождения детей с по необходимости 
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консультации для родителей 

узких специалистов 
нарушениями здоровья 
 

Психолого-педагогические 

консилиумы 
участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 
случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка; 

1 раз в четверть 

 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Субботинская СОШ им.Героя Советского Союза С.У.Кривенко проводится с целью выявления 
основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется 
самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 
педагогическими работниками; 
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, 
что личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 
Самоанализ воспитательной работы МБОУ Субботинская СОШ им.Героя Советского Союза С.У.Кривенко осуществляется по следующим 
направлениям: 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Одним из механизмов отслеживания результатов воспитательной деятельности  является «Мониторинг качества воспитания» в рамках 
муниципальной системы образования. Показатели: доля учащихся, занятых школьным дополнительным образованием; доля учащихся, 
охваченных детским общественным движением; доля учащихся, занимающихся в школьных спортивных секциях; доля учащихся, 
занимающихся в ФСК; доля учащихся 1 и 2 группы здоровья; количество учащихся, состоящих на учете в правоохранительных органах; 
количество реализуемых воспитательных проектов и программ; количество реализуемых ДОП; эффективность воспитательных 
мероприятий; уровень удовлетворенности школьным воспитанием детьми и их родителями. 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  
Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 
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Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 
обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Вопросы самоанализа: 
какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год?  
какие проблемы решить не удалось и почему?  
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу? 
Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей совместной деятельности обучающихся и 
взрослых. 
Способы получения информации: 
беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, 
анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 
классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Вопросы самоанализа: 
качество проводимых общешкольных ключевых дел; 
качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 
качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 
качество существующего в школе ученического самоуправления; 
качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
качество профориентационной работы школы; 
качество работы школьных медиа; 
качество организации предметно-эстетической среды школы; 
качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 
Результатом самоанализа воспитательной работы  МБОУ Субботинская СОШ им.Героя Советского Союза С.У. Кривенко будет ряд 
выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2020/21 учебном году. Эти проблемы следует 
учесть при планировании  воспитательной работы на 2021/22 учебный год.  
 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ Субботинская СОШ им. Героя 
Советского Союза С.У.Кривенко составлена в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 
повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, 
красоты, здоровья, материального благополучия.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна обеспечивать: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; 
- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 
соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на здоровое питание; 
- 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; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженния двигательной активности, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
- 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 умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением 
ФГОС НОО — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих: 
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 
природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
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формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 
ситуациях. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни спроектирована на основе системно - 
деятельностного и культурно-исторического подходов с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей Шушенского 
района. 
Для целостной и целенаправленной системы формирования экологической культуры здоровья и здорового образа жизни школьников 
необходима согласованная работа учителей начальных классов, медиков,  психологов,  педагогов. 
 
Актуальность программы 
 
Можно ли обучать детей так, чтобы сохранилось или даже укреплялось состояние их здоровья? Теоретически - да, практически - не 
получается. Врачи-педиатры, наблюдавшие состояние здоровья школьников, а так же данные государственной медицинской статистики 
свидетельствуют о негативных изменениях в организме учащихся в процессе их обучения в школах разного типа. Ещё в начале ХХ века 
основоположник отечественной школьной гигиены Ф.Ф. Эрисман внёс понятие «школьные болезни», возникновение которых обусловлено 
обучением детей. К этим болезням им была отнесена близорукость (нарушение зрения), а так же сколиоз (боковое нарушение позвоночника) 
и анемия (низкий уровень гемоглобина в крови). В современных условиях «школьные болезни» сохраняются, хотя их структура изменилась. 
У наших школьников чаще выявляются нервно-психические расстройства как предпатологические и патологические состояния. К другим 
заболеваниям часто возникающим у школьников, относятся нарушение зрения (миопия, рефракционная или осевая), болезни костно-
мышечной системы (сколиоз, кифоз, лордоз), плоскостопие. 
Заболеваемость детей школьного возраста держится на высоком уровне и составляет примерно 2400 - 2600 заболеваний на 1000 детей, т.к. 
каждый школьник на протяжении учебного года условно болеет 2,4 - 2,6 раза. Это свидетельствует о низкой сопротивляемости организма к 
патогенным микроорганизмам и вирусам, а также к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. У современных школьников стали 
чаще выявлять такие нарушения физического развития, как дефицит массы тела и низкий рост. 
Биологическая реакция организма школьника зависит как от его адаптационных возможностей, так и от силы сочетаемого воздействия 
образовательной среды. 
Все вышесказанное и определило необходимость формирования здоровьесберегающего пространства в нашей школе. 
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся возможно при следующих условиях: 

создание необходимой материально-пространственной среды: помещений для занятий по оздоровлению учащихся, в том числе тренажерных 
и спортивных залов, физкультурно-оздоровительной площадки, медицинского кабинета и т.п.; 
обеспечение образовательного процесса на основе оптимальных педагогических технологий, учебных программ и методик, прошедших 
психолого-педагогическую и медицинскую экспертизы и соответствующих основному принципу педагогики здоровья - «не навреди»; 
проведение мониторинга, направленного на изучение состояния здоровья субъектов педагогического процесса и адаптации учащихся, 
оценка качества воспитательно-оздоровительной работы в ОУ; 
создание педагогического банка данных по формированию здорового образа жизни учащихся, связи с другими образовательными 
учреждениями, специализирующимися в области здоровья учащихся и педагогов; 
обеспечение ОУ специалистами, занимающихся проблемами здоровья учащихся, особенно медицинскими работниками; 
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подготовленность школьных работников, родителей по вопросам сохранения, укрепления здоровья, формирования потребности у учащихся 
здорового образа и стиля жизни, информационная обеспеченность данного направления в системе «ученик - учитель -родитель». 
Программа отражает эффективные подходы к комплексному решению вопросов оздоровления подрастающего поколения в МБОУ 
Субботинской СОШ имени Героя Советского Союза С.У. Кривенко.  
Цель программы: 
формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, обеспечение состояния 
полного физического, душевного и социального благополучия ребенка.  
Задачи программы: 
-сформировать основы экологической грамотности, экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, как 
средство формирования экологической грамотности, 
- приобщить к экологической культуре человечества, экологического самообразования в течение жизни; 
-сформировать экологическое сознание, проявляющееся в экологической направленности личности в интересах здоровья человека, 
безопасности жизни,   устойчивого развития общества и природы; 
-сформировать опыт индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, здоров ого образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды. 
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни: научить выполнять 
правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; сформировать 
представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать представление о рациональной 
организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки позитивного коммуникативного 
общения; 
- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 
связанным с особенностями роста и развития. 
 
Основные принципы программы 
Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 
практически апробированными методиками. 
Принцип активности и сознательности - привлечение всех участников педагогического процесса, социума к непосредственному и 
сознательному участию в целенаправленной деятельности по оздоровлению своего организма, по формированию здоровых привычек, 
планированию оптимальной учебной нагрузки, своевременный диспансеризации детей. 
Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 
деятельности. 
Принцип адресованности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 
состояния здоровья. 
Принцип результативности и гарантированности - реализация конституционных прав детей на получение образования и медицинского 
обслуживания, выполнение государственных гарантий, направленных на укрепление здоровья подрастающего поколения. 
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Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 
общего образования: 
Учащиеся должны научиться: 
-описывать простейшие экологические причинно-следственные; связи в окружающем мире, анализировать их, объяснять; 
-называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 
предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: правила научной организации учебного 
труда; 
-объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 
экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; 
роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и 
учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 
-приводить примеры связей  здоровья  человека  и  здоровья  природы,  здоровья  природы  и  поведения человека; разнообразия 
окружающего мира -природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически предосторожного поведения 
в окружающей среде; основ здоровье сберегающей учебной культуры; здоровье созидаюшего режима дня, двигательной активности, 
здорового питания; противостояния вредным привычкам; необходимости  экономии   в   быту,   предвидения  последствий   своего   
поведения  для природы и человека; следования законам природы; 
-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 
«безопасность»; 
-разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, взрослому; 
-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать 
безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 
-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как 
следует исправить); 
-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем причины экологических проблем: какие качества в 
себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 
-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 
индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 
-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 
-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 
-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, здоровье сберегающих приемов. 
Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 
общего образования должны обеспечить преемственность начального и основного общего образования 
 
 
Ценностные ориентиры и планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Ценностные ориентиры Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
Экологическое сознание в интересах 
здоровья 

Эффективная совместная работа всех субъектов образовательного пространства по организации 
КТД в рамках формирования экологической культуры. 

Здоровье физическое, стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье 
нравственное, психологическое, 
нервно-психическое и социально-
психологическое 

1) У учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 
2) Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном, 
психическом и 
социальном здоровье человека. 
3) Учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровье сберегающей 
деятельности. 
4) Учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества. 
5) Учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека 

Ценность здоровья и здорового образа 
жизни 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

Отношение к здоровью детей как 
главной ценности. Ценность 
рациональной организации учебной 
деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной 
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 
всех этапах обучения 

Положительное отношение к 
двигательной активности и 
совершенствование физического 
состояния 

1) Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях). 
2) Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 
образования 
3) Полноценная и эффективная работа с обучающимися в летних оздоровительных 
лагерях во время каникул 

Ценность здоровья и здорового образа 
жизни 

Эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс 

Отношение к здоровью детей как 
главной ценности семейного 
воспитания 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 
обучающихся. 
Системная работа по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации 
учебной и внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации 
образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 
формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ Субботинской СОШ имени Героя Советского Союза С.У. Кривенко включает: 
соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
наличие столовой, оснащенной необходимым оборудованием для организации горячего питания обучающихся на 160 посадочных мест, а 
также для хранения и приготовления пищи; 
организацию качественного горячего питания учащихся начальной школы, в том числе горячих завтраков; 
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; наличие 
помещений для медицинского персонала (медицинский кабинет); 
наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопед, 
учителя физической культуры, психолог, медицинский работник). 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 
процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха включает: 
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
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 (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 
индивидуальным программам начального общего образования. 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов , повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно - двигательного характера на ступени 
начального общего образования; 
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организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
организацию эффективного взаимодействия школы и учреждения дополнительного образования (уроки физкультуры, дни здоровья, 
спортивные соревнования, секции) 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов, оздоровительных 
лагерей и т. п.); 
работу школьного туристско-спортивного клуба «Ирбис». 
 
Реализация дополнительных образовательных программ: внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включенных в учебный процесс: 
ТСК «Ирбис» 
«Спор игры» 
«Подвижные игры» 
«Пионербол» 
-«Час здоровья» 
 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
 
лекции, семинары, консультации, информирование по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно 
и отрицательно влияющим на здоровье детей (в форме коллективных и индивидуальных бесед, а также с привлечением официального сайта 
МБОУ Субботинской СОШ имени Героя Советского Союза С.У. Кривенко); 
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
Формирование экологической культуры включает: 
• организацию экскурсий, однодневных походов, дней здоровья для формирования экологически сообразного поведения в быту и природе; 
использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности формирующих нормы безопасного поведения для            
человека и окружающей среды; 
организация проведения КТД; НОУ «Импульс»; 
просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках экологического воспитания. 
 
 
Обеспечение реализации основных направлений программы 
 

Административн
о-

Осуществление общего контроля и руководства. Распределение 
объектов и сфер управления. Руководство деятельностью 

Директор школы. Заместитель 
директора по УВР Заместитель 
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координационная коллектива. Анализ ситуации и внесение коррективов. директора по АХР 
Консультативная           
научно-методическая 

Координация реализации программы. Проведение семинаров, 
консультаций. Аналитическая деятельность. 

Зам директора по УВР 
Психолог 
Фельдшер 

Педагоги школы Проведение  валеологизации  всего  учебного  процесса 
(психологический   фон   занятий,   методы   и   формы обучения, 
санитарно-гигиенические условия). Осуществление программы в 
воспитательной работе с классом. 
Создание здорового микроклимата в коллективе взрослых и 
детей. Определение структуры, выработка критериев, уровней    
и    методик    диагностики    валеологической культуры 
учащихся по возрасту. Проведение мониторинга здоровья: 
- Создать на каждого ребенка   паспорт здоровья, где 
представить     все     материалы     по     проведенным 
исследованиям (2 раза в год проводить диагностические 
исследования с последующей обработкой и получением на 
каждого ученика рекомендаций по его физическому развитию). 
- Создать банк информации по физическому развитию каждого 
класса. 

Зам директора по УВР 
Психолог 
Фельдшер 

Медико-психологическая 
служба школы 

Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и 
методик   оздоровления.     
Проведение психологических тренингов, консультаций и 
индивидуальных собеседований с учащимися. Создание 
«Медицинской копилки» в помощь педагогам. 

Медик,           педагог-психолог, 
социальный     педагог,     учитель-
логопед 

Специалисты,  
сотрудничающие со      
школой      в      области 
профилактической работы 

Оказание     профессиональной     помощи     учащимся, 
родителям, педагогам. 
Проведение консультаций, тренингов. 
Участие в мероприятиях школы. 
 

Психологи 
Специалисты 

 
 

Оборудование помещений: 
- зеленые зоны в рекреации; 
- уголков здоровья, ОБЖ, ПДД 

Зам. директора по АХЧ 

 
 

Обеспечение условий для предупреждения травматизма в МОУ 
(соблюдение ТБ при организации учебного процесса и свободного 
времени, своевременный ремонт мебели и оборудования в МОУ). 

Зам. директора по АХЧ 

 

      Методическое обеспечение 
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Информационное обеспечение 1. Нормативно-правовое обеспечение. 
2. Программное обеспечение (типовые, авторские программы). 
3. Наличие комплекта информационно-методических материалов (рекомендации, 
публикации, списки литературы по направлениям). 
 

Организационно-методическое 
обеспечение 

1. Создание целевого методического объединения классных руководителей по 
проблеме изучения и применения здоровьесберегающих технологий. 
2. Разработка модели внедрения здоровьесберегающих методик в УВП. 
3. Повышение квалификации педагогов через систему школьных тематических 
семинаров, курсы повышения квалификации. 
4. Участие в научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях различного 
уровня по вопросам оздоровления детей. 
5. Создание научно-методической службы комплекса по здоровьесберегающим 
технологиям. 
6. Изучение и обобщение опыта работы педагогов. 
7. Проведение проверок перегрузок учащихся. 
8. Мониторинг деятельности. 

 
Виды деятельности Формы занятий (урочная, внеурочная, внеклассная деятельность) 
Экологически 
целесообразный, 
здоровый и безопасный 
уклад жизни 

Урочная деятельность - проведение занятий, организация проектной деятельности, экскурсий, 
практических работ, наблюдений, бесед, обсуждений вопросов во время выполнения упражнений по 
учебным предметам: окружающий мир, русский язык, технология, иностранный язык, физическая 
культура, основы религиозных культур и светской этики, литературное чтение, математика. 
Внеурочная деятельность: конкурсы, викторины, литературные встречи, спортивно-оздоровительные 
мероприятия, (дни здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.), акции 
Внеклассная деятельность — конференции, экскурсии, многодневные и однодневные походы, конкурсы 
рисунков, акции, соревнования, субботники и др. 

Физкультурно-
спортивная и 
оздоровительная работа 

Урочная деятельность — уроки физической культуры, динамические паузы во время уроков, перемен, 
беседы, классные часы и др. Внеурочная деятельность - игры, акции, соревнования, экскурсии, 
Внеклассная деятельность —КТД, акции, конкурсы 

Профилактика 
употребления 
психоактивных веществ 
и детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

Урочная деятельность — беседы, классные часы, видео лектории, экскурсии 
Внеурочная деятельность – акции 
 Внеклассная деятельность — видео лектории, тренинги, конкурсы рисунков, ДПИ; 
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Реализация программы в рамках реализации программы 
 В школе организовано: 
 
•     работа спортивных секций,  ТСК «Ирбис», 
проведение массовых оздоровительных мероприятий: спортивно-оздоровительные праздники, тематические праздники здоровья, выход на 
природу, экскурсии, 
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 
компенсация недостаточной двигательной активности учащихся за счет гимнастики, физкультминуток и на уроках, организация  
динамических пауз, активных перемен, спортивных часов, как на уроках, так и в ГПД, 
психологическое и логопедическое сопровождение учебного процесса, 
тематические педагогические советы, психолого-педагогические чтения, семинары по изучению педагогического, социального опыта по 
оздоровлению школьников, 
обучение приемам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры 
на классных часах, в ГПД, внеклассных мероприятиях. 
медико-психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, психологическое и 
логопедическое консультирование, 
Для продуктивной деятельности педагог должен обладать рядом профессионально важных качеств, а именно: 
высоким уровнем профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной культуры; 
способностью к формированию и развитию личностных креативных качеств, позволяющих генерировать плодотворные педагогические 
идеи и обеспечивать положительные педагогические результаты; 
знаниями формирования и функционирования психических процессов, состояний и свойств личности, процессов обучения и воспитания, 
познания других людей и самопознания, творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа жизни (ЗОЖ); 
знаниями основ проектирования и моделирования здоровье сберегающих технологий в учебных программах и мероприятиях; 
методической культурой, навыками и умениями прогнозирования результатов собственной деятельности; 
способностью к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. 
Задачей педагогического коллектива является повышение квалификации, а также поиск внутренних резервов совершенствования 
педагогической деятельности: учет возможностей и потребностей каждого педагога, развитие их общей и методологической культуры. Эти 
резервы обнаруживаются в процессе самой деятельности, но осмысливаются, осознаются и реализуются в процессе научно - методической 
работы. 
 
Оценка эффективности программы 
 
Эффективность программы будет оцениваться по количественным и качественным показателям: 
итоги диспансеризации учащихся школы; 
уровень санитарно-гигиенического состояния школы; 
оценка качества материалов, подготовленных в ходе реализации программы; 
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количество повысивших квалификацию педагогов. 
Достижение поставленных задач будет оцениваться в ходе анализа ситуации экспертной группы из представителей администрации, 
учителей, медицинского персонала, родителей. 
Результаты будут обсуждаться на общешкольном родительском собрании и педагогическом совете. 
 
                                 
    Организационно-методическая деятельность по укреплению здоровья детей  

Направление  деятельности 
 

Задачи: 
 
Разработка основных подходов к формированию валеологической культуры в условиях ОУ. Определение содержания педагогического 
процесса в образовательном учреждении, способствующего формированию валеологической культуры и валеологическому образованию 
школьников. 
Создание условий для совместной деятельности медицинского и педагогического работников в оздоровлении детей. 
Определение эффективных форм подготовки педагогических работников по оздоровлению детей, повышение ответственности по данной 
проблеме. 

№ Мероприятия Ответственный Сроки 
1. Создание оптимального режима функционирования ОУ Администрация Сентябрь 
2. Организация питания учащихся согласно Сан-ПиН Администрация Сентябрь 
3. Соблюдение гигиенических требований в организации 

образовательного процесса 
Администрация Сентябрь 

4. Осуществление наблюдения за физическим и нервно-психическим 
развитием детей. 

Фельдшер, психолог Постоянно 

5. Регулярные медицинские осмотры детей и персонала школы 
согласно СанПиН 

Врач По графику, 
постоянно 

6. На основе данных о заболеваемости детей разработать и 
постоянно осуществлять комплекс мер, направленных на 
улучшение здоровья детей и преодоление школьных трудностей. 

Педагогические, медицинские 
работники. 
Администрация 

Постоянно 

7. В оздоровительных целях компенсация недостаточной 
двигательной активности учащихся за счет организации 
динамических пауз, динамичных перемен, физкультминуток, 
спортивных секций, Дней здоровья и спорта, спартакиад, 
организации внеклассной работы по физической культуре, 
спортивных часов в ГПД. 

Педагогические работники, 
администрация 

Постоянно 
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Организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами 
 
Предполагается сотрудничество в области профилактической работы со специалистами  больницы с. Субботино.  
Формы взаимодействия: 
ежегодные профилактические медицинские обследования учащихся; 
«круглые столы», диспуты, беседы, классные часы; 
консультации; 
тренинги; 
информационно-методическое обеспечение. 
 
Сотрудничество с родителями. 
Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить ежедневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться 
практическим содержанием, поэтому необходимо продуктивное сотрудничество школы и родителей на этой основе. Для того чтобы 
упорядочить и улучшить работу с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья школьников предстоит организовать работу 
по следующим направлениям: 
формирование банка данных о семьях и родителях учащихся (социальный паспорт); 
организация родительского всеобуча по тематике «Здоровый ребенок - здоровое общество» (выпуск газет, журналов, проведение цикла 
лекций); 
разработка программы по вопросам ознакомления родителей с заболеваниями в целях оказания предупредительной помощи; 
индивидуальные беседы и консультации. 
 

8. Широкое применение воспитательных технологий - классных 
часов, викторин, конкурсов, игровых программ. 

Классные руководители Постоянно 

9. Повышение компетентности педагогов в области защиты здоровья 
учащихся. Разработать цикл лекций и методических 
рекомендаций для медицинского и педагогического персонала по 
проблемам здоровья детей. 

Заместитель директора по УВР Январь 

10. Создать центр контроля и коррекции состояния здоровья детей. Администрация Январь 
11. Усилить работу психологического и логопедического 

сопровождения образовательного процесса 
Психолог, логопед Январь 

12. Контролировать выполнение оздоровительных мероприятий: 
утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 
профилактическое лечение. 

Администрация, фельдшер, 
классные руководители 

Постоянно 

13. Начать работу по созданию теоретического, научно-
методического обеспечения валеологического образования 
школьников. 

Заместитель директора по УВР Январь 
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Улучшение санитарных условий и совершенствование санитарно-оздоровительных мероприятий. 
Задачи: укрепление материально-технической базы ОУ с целью профилактики и укрепления здоровья детей младшего школьного возраста; 
создание оптимального режима функционирования ОУ. 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки 

1 Пополнять ОУ необходимым медицинским и спортивным 
оборудованием, ростовой ученической мебелью. 

Администрация Постоянно 

2 Осуществлять ремонт классных комнат, медицинских помещений, 
спортивного зала, создать оздоровительную площадку. 

Администрация Постоянно     в     конце 
учебного года 

3 Осуществлять контроль за расписанием уроков в целях упорядочения 
учебной нагрузки в школе. Школьное расписание уроков строить с 
учетом хода дневной и недельной кривой умственной 
работоспособности учащихся. 

Заместитель   директора   по 
УВР 

Постоянно 

4 Подготовить памятки о режиме дня учащихся и рекомендации для 
родителей по организации учебной деятельности на дому. 

Заместитель   директора   по 
УВР,                    классные 
руководители 

В начале учебного года 

5 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения 
учащихся проводить на уроках физкультминутки и гимнастику для 
глаз при обучении чтению, письму, математике и на уроках 
информатики 

Учителя начальных классов, 
информатики и ИКТ 

Постоянно 

6 Проводить ежедневную влажную уборку помещений Техперсонал Постоянно 
7 Генеральную уборку помещений производить с применением моющих 

и дезинфицирующих средств 
Классные       руководители, 
техперсонал 

1 раз в месяц 

 
 
Формирование здоровье сберегающей культуры в системе учебной деятельности 
Задачи: 
1. Разработать концептуальные подходы к формированию здоровье сберегающей культуры в условиях ОУ.  
2. Определить структуру, критерии, уровни, методики диагностирования здоровье сберегающей культуры школьников. 
3. Определить содержание педагогического процесса в ОУ, способствующего формированию здоровье сберегающей культуры и здоровье 
сберегающего образования школьника. 
4. Определить эффективные формы повышения квалификации педагогических кадров по здоровье сбережению с учетом существующих 
требований и специфики этой науки. 
5. Создать программно-методическое обеспечение педагогического процесса в  ОУ,  соответствующего современным требованиям 
дидактики, возрастной психофизиологической специфики данного контингента детей.  
6. Разработать модель здоровье сберегающего образования младших школьников. 
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№ п/п Мероприятия Ответственный 
1 Начать    работу    по    освоению    инновационных    педагогических    технологий    по 

здоровье сберегающему образованию. 
Классные руководители 

2 Изучение современных методик психолого-педагогической диагностики и оценки уровня 
сформированности здоровье сберегающих культурных представлений. 

Классные руководители 

3 Организовать работу по совершенствованию предметно-развивающей среды ОУ. Администрация 
4 Разработка    педагогических    технологий,    методик,    отбор    учебного    материала, 

способствующего сохранению здоровья детей. 
Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

6 Разработать программу нравственного и духовного развития личности ребенка. Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

7 Разработать  паспорт здоровья  на  каждого  ученика,   который  является  ежегодным 
диагностико-коррекционным    протоколом    фиксации    проявления    потребностей    и 
возможностей. 

Зам.   дир.   по   УВР,   мед.   
работник, классные руководители 

 
 
     План реализации программы на год 
№ Мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1. «День Здоровья» 1 - 11 классы сентябрь Руководитель ТСК , классные 

руководители, учителя физической 
культуры, организаторы 

2. Викторина «Здоровый образ жизни» 1- 4 классы Сентябрь-октябрь учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

3. Районные соревнования работников образования. Учителя, 
сотрудники 
школы. 

апрель Администрация школы 

4. Спортивный праздник «Веселые старты» 1 - 11 классы ноябрь Организаторы, учителя физической 
культуры, классные руководители 

5. Акция «Мы за здоровый образ 1 - 11 классы, ноябрь Руководитель ТСК, классные 
руководители, 

 жизни» педагоги школы  учителя физической культуры, 
организаторы 

6. Игры на свежем воздухе «Зимние забавы» 1 - 11 классы декабрь Руководитель ТСК, классные 
руководители, учителя физической 
культуры, организаторы 
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7. Декада физической культуры 1 - 11 классы апрель учителя физической культуры 
8. Тестирование «Наши рекорды» 1 - 11 классы май учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

9. День здоровья 1 - 11 классы май Руководитель ТСК , классные 
руководители, учителя физической 
культуры, организаторы 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой систему мероприятий по наблюдению, 
анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья обучающихся, их физического развития, является частью социально -
гигиенического мониторинга, проводимого детской районной поликлиникой п.Шушенское. 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 физического здоровья учащихся; 
              - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 
здоровье учащихся; 
- прогнозирование состояния физического здоровья. 
В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и необходимости её коррекции проводится систематический 
мониторинг реализации Программы, который включает в себя: 
наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического здоровья и развития учащихся; 
подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в образовательном учреждении по специальным 
программам с целью динамического наблюдения за их развитием; 
определение соответствия образовательной среды (материально-техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика 
педагогического коллектива, организация образовательного процесса), социума, возрастным, половым, индивидуальным особенностям 
обучающихся, состоянию их здоровья и своевременное выявление факторов риска для их здоровья и развития. 
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 
питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
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отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 
опорно-двигательного аппарата; 
- отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 
 - отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной 
и внеурочной работы. На уроках – в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности – в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 
 
 
Критерии Показатели 
Анализ сформированности 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

- наличие представления о физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье человека; 
- наличие первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
- наличие первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- степень информированности о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека 

Состояние 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состоянию и содержанию зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся 

Анализ рациональности 
организации 
образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения 

Организация 
физкультурно— 
оздоровительной работы 

- состояние здоровья учащихся по уровням здоровья (1, 2, 3); 
- перечень видов заболеваний учащихся школы; 
- уровень травматизма учащихся школы; 
- перечень профилактических мер (вакцинации, медосмотров, диспансеризация, и др.); 
- эффективность и полноценность работы с обучающимися всех групп на уроках физкультуры, в секциях; 
- психологический климат к классе, школе; 
- обеспеченность учащихся горячим питанием. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

- степень охваченности учащихся организованными формами отдыха, оздоровления и занятости(кружки, 
секции и др.); 
- спортивные достижения число учащихся, показывающих высокие спортивные результаты. 

Просветительская работа с 
родителями (законными 
представителями) 

- регулярность обновления информации на сайте МБОУ Субботинской СОШ имени Героя Советского Союза 
С.У. Кривенко по различным вопросам; 
- количество материалов о физкультурно-оздоровительной работе в школьных СМИ. 
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Формирование 
экологической культуры 

- степень участия обучающихся в мероприятиях, направленных на формирование экологической культуры. 

Предполагаемый результат реализации программы: 
 
• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 
• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 
              способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ, повышение уровня физической подготовки 
• экологически безопасные решения и действия в жизненных ситуациях 
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
 
Планируемые результаты Диагностический инструментарий Объекты диагностики и сроки проведения 
Знание обучающимися позитивных факторов 
здорового образа жизни 

Тест Обучающиеся 4 класса  .Апрель 

Сформированность ценностей здорового 
образа жизни 

Ценностные ориентации обучающихся Раз в год - апрель. Обучающиеся 1 -4 
классов 

Включенность обучающихся в различные 
мероприятия оздоровительной направленности 

Анализ статистических данных Раз в год май 
Обучающиеся 1 -4 классов 

Уменьшение уровня заболеваемости детей. Анализ статистических данных Раз в год - май. Обучающиеся 1 -4 
классов 

Физическое совершенствование и укрепление 
здоровья детей, рост уровня их спортивного 
мастерства. 

Анализ результатов общефизической 
подготовки (прыжки, бег, метание 
мяча и др.) 

В начале и конце учебного года 
Обучающиеся 
1-4 классов 

Знание и соблюдение правил поведения в 
природе и окружающем мире. 

Метод наблюдения В течение года Обучающиеся 1 -4 
классов 

 
 

Программа коррекционной  работы 
Пояснительная записка 
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Программа  коррекционной  работы МБОУ  Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У. Кривенко составлена в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598) .  
Цель: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования (далее – ООП НОО),  коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО (адаптированной образовательной 
программы начального общего образования). 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности  детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 
классе по общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной    формы обучения, обучение детей с ОВЗ по адаптированным программам. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы. 
Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
определение особенностей организации образовательной деятельности  для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
начального общего образования( адаптированной образовательной программы)  и их интеграции в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 
и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательных отношений. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы), согласие родителей на обучение по адаптированной 
образовательной программе начального общего образования.. 
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 
нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;  
комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  
междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 
ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 
формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).  
Направления работы 
  
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, которые 
 отражают её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 
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консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательной деятельности  для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений  — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Этапы реализации программы 
  
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 
контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 
оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы школы. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 
особым образом организованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 
является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность  и процесс 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
Механизм реализации программы 
  
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательной деятельности. 
Такое взаимодействие включает: 
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля; 
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Формой организованного взаимодействия специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность  является 
психолого-медико-педагогический консилиум, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям). 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  
Социальное партнёрство включает: 
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
сотрудничество с родительской общественностью. 
Взаимодействия ОУ со структурами и учреждениями в системе сопровождения ребенка с ОВЗ. 
Управление социальной защиты. 
Родители (законные представители). 
Муниципальная ПМПК. 
 
Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-
профилактический, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 
соорганизации субъектов сопровождения. 
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 
медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–
гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально-
педагогической помощи детям и их родителям. 
 
 
Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. 
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и 
путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 
решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 
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Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 
маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: 
защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 
Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 
объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 
быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 
педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 
психоневрологу). 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 
сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 
Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 
повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 
значение наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 
развития речи. 
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 
выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-
педагогического сопровождения. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает 
ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 
Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 
работы. 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

  
  

Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 

Медицинский работник, педагог. 
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Медицинское беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; изменения в физическом развитии (рост, вес и 
т. д.); нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Наблюдения во время занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. (педагог). 
Обследование ребенка врачом. 
Беседа врача с родителями. 

  
  
Психолого–
логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение 
зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 
объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные особенности; моторика; 
 Речь: просодика,  фонематическое восприятие, звукопроизношение, лексика, 
грамматика, связная речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 
внеурочное время (учитель). 
Специальный эксперимент (психолог). 
Беседы с ребенком, с родителями. 
Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных работ (учитель). 
Специальный эксперимент (логопед)  
Специальная диагностика (логопед) 
Специальная диагностика (психолог). 

  
Социально–
педагогическое 
  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 
Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка; наличие 
аффективных вспышек; способность к волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения; наличие чувства 
долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 
Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время занятий, изучение работ 
ученика (педагог). 
Анкетирование по выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
  
Беседа с родителями и учителями-
предметниками. 
  
Специальный эксперимент (педагог-психолог). 
  
Анкета для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребенком в различных видах 
деятельности 

  
Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 
родителями; 
составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, 
экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 
ребенка; 
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составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются 
пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной 
работы; 
контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 
формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя 
комфортно; 
ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучающимися и др.); 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 
формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 
сравнивать, сопоставлять; 
побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 
установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 
использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 
максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 
к другу; 
использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся 
с ОВЗ. 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 
изучаемого программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
создание условий для развития сохранных функций;  
формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  
коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 
процессе осуществления заданной деятельности;  
воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 
развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 
содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
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Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер 
и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
коррекционно-развивающую работу. 
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию деятельности каждого 
ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 
каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении которых возникают какие–либо 
препятствия. Их преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 
поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался 
навык переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 
эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 
обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие 
учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не 
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 
заторможенности) во время уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в 
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 
Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  
развития ребенка. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и групповых занятий 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 
но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 
фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ребенка. 
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 
работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 
последующие годы обучения. 
  
Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ 
Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый результат 
Педагогическая 
коррекция 

Исправление или 
сглаживание отклонений и 
нарушений развития, 
преодоление трудностей 
обучения 

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация программ 
коррекционных занятий. 
Осуществление 
индивидуального подхода 
обучения ребенка с ОВЗ 

Освоение обучающимися основной (или 
адаптированной) образовательной программы 
начального общего образования 

Психологическа
я коррекция 

Коррекция и развитие 
познавательной и 
эмоционально-волевой 
сферы ребенка 

коррекционно-
развивающие 
занятия 

Реализация коррекционно – 
развивающих программ и 
методических разработок с 
обучающимися с ОВЗ 

Сформированность психических процессов, 
необходимых для освоения основной (или 
адаптированной) образовательной программы 
начального общего образования 

Логопедическая 
коррекция 

Коррекция речевого 
развития обучающихся с 
ОВЗ 

коррекционно – 
развивающие  
групповые и 
индивидуальные 
занятия 

Реализация программ и 
методических разработок с 
детьми с ОВЗ 

Сформированность устной и письменной 
речи для успешного освоения основной (или 
адаптированной) образовательной программы 
начального общего образования 

Медицинская 
коррекция 

Коррекция физического 
здоровья обучающегося 

оздоровительны
е процедуры 

План оздоровительных 
мероприятий  для 
обучающихся с ОВЗ 

Улучшение физического здоровья 
обучающихся 

  
Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарно–
гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в зависимости от 
нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение 
бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 
использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 
 
Направление содержание Ответственный 
Лечебно–
профилактические 
мероприятия 

Осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 
режимом дня, питанием ребенка, чередование труда и отдыха, смена до 7 видов 
деятельности на уроках для обучающихся с ОВЗ. 

Врач, педагог, тьютор (для 
детей с ОВЗ) 

Лечебно–
профилактические 

Медикаментозное лечение по назначению врача, ЛФК, массаж, 
физиопроцедуры, соблюдение режима дня, физминутки, мероприятия по 

Врач, педагог, психолог, 
логопед, тьютор (для детей 
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действия физическому и психическому закаливанию, музыкотерапия, сказкотерапия, 
арттерапия, пальчиковая, дыхательная, кинезеологическая, релаксационная, 
артикуляционная гимнастики, гимнастика для глаз. 

с ОВЗ) 

 
                                                                                
  Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 
неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 
вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников 
и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 
диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации , на семинарах–
практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 
воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 
Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по проблемам  воспитания и обучения обучающихся  с 
ОВЗ. 

логопед, психолог, 
врач 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами по взаимодействию с детьми с ОВЗ, 
участие в педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и методам коррекционной 
и диагностической работы, курсы повышения квалификации. 

психолог, логопед 

 
Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование Ознакомление с психолого-педагогическими,  физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и воспитании. 

Психолог, логопед, педагог, 
врач 

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной дезадаптации, кризисам возрастного 
развития, по формированию детского коллектива, по возрастным 
особенностям детей, профилактике девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического развития. 

Психолог, педагог, врач 
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Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и воспитания Администрация, психолог 
Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых 

занятий и уроков. 
психолог, логопед, педагог 

 
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, технологический, заключительный. 
Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 
школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В 
процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 
основания проектирования Программы коррекционной работы. 
Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 
комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 
диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 
Требования к специалистам, реализующим программу 
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим 
трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 
профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 
разработку проекта программы коррекционной работы. 
  
Направления и задачи коррекционной работы 
Направления Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и формы работы Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов; 
диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся; 
дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития. 

Реализация спецкурса для педагогов; 
изучение индивидуальных карт медико-
психолого-педагогической диагностики; 
анкетирование, беседа, тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика образовательной 
ситуации в школе; 
диагностические портреты детей (карты 
медико-психолого-педагогической 
диагностики, диагностические карты 
школьных трудностей); 
характеристика дифференцированных 
групп учащихся. 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных диагностического 

Консультирование учителей при 
разработке индивидуальных 
образовательных маршрутов 
сопровождения и коррекции. 

Индивидуальные карты медико-
психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ. 
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исследования. 
Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения 
проблемы; построение 
прогнозов 
эффективности  
программ коррекционной 
работы. 

Медико-психолого-педагогический 
консилиум. 

План заседаний медико-психолого-
педагогического консилиума школы. 

  
На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы коррекционной работы. На основе 
индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, 
логопеда, медицинских работников. 
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 
коррекционной работы, рефлексию. 
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых результатов освоения ООП НОО (адаптированной 
основной образовательной программы НОО). 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 
том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий; 
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
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Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность (соответствующего вида), в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 
                                                                                        Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования (адаптированной образовательной программы начального общего образования), коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития  в штатном расписании МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У.Кривенко имеются  ставки 
педагога-психолога, социального педагога, учителя -логопеда. Уровень квалификации работников организации, осуществляемой 
образовательную деятельность  для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 
Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды  организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе  надлежащие 
 материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 
(или) психического развития в здания и помещения  организации, осуществляющей образовательную деятельность и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 
и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 
видеоматериалов. 
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 
использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха 
учебной деятельности и способности 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 способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале 
изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на 
двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 
составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 
освоенных способов действий. 
В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 
работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 
Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 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 изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 
пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных 
приемов, способов и техник изготовления изделий.  
   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 
планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 
   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 
уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 
 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 
разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 
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прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у 
тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не 
может найти проверочное слово  и  т.п. 
 Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  
Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни. На это 
работает, практически, весь курс «Окружающий мир».  
 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с 
разными  способами отображения и чтения информации и пр. 
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют нормы и правила произношения,  использования 
слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного.  
 
Система индивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий 
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Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 
внимания, коррекции зрительно-моторных, общей и мелкой моторики. 
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и 
т.д. 
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Развитие основных мыслительных операций 
Развитие различных видов мышления 
Расширение представлений об окружающем 
мире и обогащение словаря 
Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 

Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 
Коррекция отдельных сторон психической 
деятельности 
Расширение представлений об окружающем 
мире и обогащение словаря 
Развитие речи, овладение техникой речи 
Развитие различных видов мышления 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-
личностной сферы 
Расширение представлений об окружающем мире и 
обогащение словаря 
Развитие речи, овладение техникой речи 
Развитие различных видов мышления 

Формы и 
методы 

обучения 
и 

воспитан
ия 

игровые ситуации, упражнения, задачи 
коррекционные приемы и методы обучения 
элементы изотворчества, хореографии 
 минуты отдыха 
индивидуальная 
работа 
использование развивающих программ 
спецкурсов  
контроль межличностных взаимоотношений 
дополнительные задания и помощь учителя 

внеклассные занятия 
кружки и спортивные секции 
индивидуально ориентированные занятия 
культурно-массовые мероприятия  
индивидуальная работа  
школьные праздники  
экскурсии и ролевые игры  
литературные вечера  
социальные проекты 
субботники  
коррекционные занятия по формированию 
навыков игровой и коммуникативной 
деятельности, по формированию социально-
коммуникативных навыков общения, по 

консультации специалистов  
посещение учреждений дополнительного 
образования 
(творческие кружки, спортивные секции) 
занятия в центрах диагностики, реабилитации и 
коррекции 
поездки, путешествия, походы, экскурсии 
общение с родственниками 
общение с друзьями 
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коррекции речевого развития, по развитию 
мелкой моторики, по развитию общей 
моторики, по социально-бытовому 
обучению, по физическому развитию и  
укреплению здоровья, по формированию 
навыков пространственной ориентировки, по 
формированию и развитию зрительного 
восприятия. 

Диагност
ическая 

направлен
ность 

Наблюдение и педагогическая характеристика 
основного учителя,  оценка зоны ближайшего 
развития обучающегося 

Обследования специалистами школы 
(психолог, логопед, дефектолог, социальный 
педагог) 

Медицинское обследование, заключение психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

Коррекци
онная 

направлен
ность 

Использование развивающих  программ 
спецкурсов. 
Стимуляция активной деятельности самого 
учащегося 

Организация коррекционных занятий, 
индивидуально ориентированных занятий;  
занятия со специалистами, соблюдение 
режима дня, смены труда и отдыха, 
полноценное питание.  

Соблюдение режима дня, смена интеллектуальной 
деятельности на эмоциональную и двигательную, 
изотворчество, хореография, 
логоритмика, общее развитие обучающегося, его 
кругозора, речи, эмоций и т.д. 

Профилак
тическая 

направлен
ность 

Систематические минуты отдыха, смена режима 
труда и отдыха; сообщение учащемуся важных 
объективных сведений об окружающем мире, 
предупреждение негативных тенденций 
развития личности 

Смена интеллектуальной деятельности на 
эмоциональную и двигательную и т.п., 
контакты со сверстниками, педагогами, 
специалистами школы 

Социализация и интеграция в общество 
обучающегося. 
Стимуляция общения обучающегося. 
Посещение занятий 
в системе дополнительного образования по интересу 
или формировать через занятия его интересы. 
Проявление родительской любви и родительских 
чувств,заинтересованность родителей в делах 
обучающегося. 

Развиваю
щая 

направлен
ность 

Использование учителем элементов 
коррекционных технологий, специальных 
программ, проблемных форм обучения, 
элементов коррекционно-развивающего 
обучения. 

Организация часов общения, групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, занятия с 
психологом, соблюдение режима 
дня 

Посещение учреждений культуры и искусства, 
выезды на природу, путешествия, чтение книг, 
общение с разными 
(по возрасту, по религиозным взглядам, по образу 
жизни) людьми, посещение спортивных 
секций, кружков и т.п. 

Ответстве
нные за 

индивиду
ально 

ориентир
ованные 

мероприя
тия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 
Психолог 
Школьные работники 
Библиотекарь 

Родители, семья 
Психолог 
Медицинские работники 
Педагоги дополнительного образования 

 
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Особенность Характерные особенности Рекомендуемые условия обучения и воспитания 
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обучающегося (диагноз) развития обучающихся 
Обучающие с задержкой 
психического развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень развития 
восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех 
форм мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-
волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих 
сведений и 
представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении 
задач 

Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным познавательным 
возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  
Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 
Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи обучающемуся с 
учетом его индивидуальных проблем.  
Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.  
Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и 
принимать помощь. 
Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. 
Создание у неуспевающего ученика чувствазащищенности и эмоционального комфорта. 
Личная поддержка ученика учителями школы. 

Обучающиеся с легкой степенью 
умственной отсталости 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они 
меньше испытывают потребность 
в познании, «просто не хотят 
ничего знать»; 
2) недоразвитие, часто глубокое, 
всех сторон психической 
деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, 
касающихся фонетико-
фонематической и лексико-
грамматической сторон; 
возможны все виды речевых 
нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно 
формируются обобщающие 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности в процессе 
воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог всей работы. 
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий (совместная работа психиатра, 
если это необходимо, психолога, педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки (с целью снижения смены 
эмоций, тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить интерес к аффективным 
формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и активности самого обучающегося). 
9. Стимулирование произвольной психической активности, положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих интересов, целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных методов, способствующих развитию мелкой моторики и 
произвольных движений (ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки) 
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понятия, не формируется 
словесно-логическое и 
абстрактное мышление; медленно 
развивается словарь 
и грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 
9) восприятий, памяти, внимания 

Обучающиеся с отклонениями в 
психической сфере 

 
 

1) повышенная 
раздражительность; 
2) двигательная 
расторможенность в сочетании со 
сниженной работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех жизненных 
ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у 
обучающихся: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в виде 
общей невыносливости, быстрой 
утомляемости приповышенной 
нервно-психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком 
свете; 
3) нарушения сна, уменьшенная 
потребность в дневном сне; 
4) вегетососудистые дистонии 
(головные боли, ложный круп, 
бронхиальная астма, повышен- 
ная потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, 
конституционально 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним учеником или группой не должна 
превышать 20 минут. 
2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с одинаковыми пробелами в развитии и 
усвоении школьной программы или сходными затруднения- 
ми в учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей обучающегося при организации коррекционных занятий: задание 
должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным. 
4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающим возможностям 
обучающегося. 
5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально-групповом занятии в период, 
когда обучающийся ещё не может получить хорошую 
оценку на уроке. 
6. Использование системы условной качественно-количественной оценки достижений 
обучающегося. 
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обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания и др.) 

Обучающиеся с нарушениями 
речи 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 
речи и выражением незнания 
языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в 
функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого 
логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое развитие 
обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха (расслабление речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за речью дома, выполнение 
заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление навыков грамматически правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, предложений, коротких текстов). 
7. Формирование адекватного отношения обучающегося к речевому нарушению. 
8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении речевых ошибок. 

Обучающиеся с нарушением 
поведения, с эмоционально-
волевыми расстрой- 
ствами, с ошибками воспитания 
(обучающиеся с девиантным  
поведением, социально-
запущенные обучающиеся, 
обучающиеся из 
социально-неблагополучных 
семей) 

1) наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и корригируются; 
3) частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) обучающиеся особенно 
нуждаются в индивидуальном 
подходе со стороны взрослых и 
внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование у обучающихся самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с 
обучающимся (не позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не 
образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового 
материала, не бояться оставить обучающегося на второй год, пока он не усвоил 
пройденное). 
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты, 
путешествовать, выезжать на природу). 
6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск 
эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условно-
рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду 
отсутствия умений организовывать своё свободное время), планирование дня поминутно. 
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10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по 
ходу коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для 
таких обучающихся интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или 
художественной деятельностью). 
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую 
часть времени, что позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению. 
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив. 

Оценка результатов коррекционной работы 
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 
итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского обследования с 
занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи, речевую карту. 
 Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 
программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:  
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 
способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
  овладение навыками коммуникации;  
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
  осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом 
жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации 
обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально 
и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас 
фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость 
связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи 

Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
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Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 
 

Дифференциация и осмысление 
картины мира и её временно-

пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 
себя в быту сообразно 
этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы, 
включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 
 

Осмысление своего социального Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы. 
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окружения и освоение 
соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных 
ролей  

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов. 
 

 
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 
 
Критерии и показатели Уровни 

(отмечаются индивидуально для каждого учащегося) 
Видимые изменения 
(высокий уровень, 

значительный 
уровень) 

Изменения 
незначительные 

(средний, 
удовлетворительный 

уровень) 

Изменения не 
произошли 

(низкий уровень или 
минимальная 

динамика) 
Дифференциация и осмысление картины мира: 

интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, задаёт вопросы 
включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 
адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих 
использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 
наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 
реагирует на обращенную речь и просьбы 
понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 
начинает, поддерживает и завершает разговор 
корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 
делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 
слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 
замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 
доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 
уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.) 
достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 
соблюдает правила поведения в школе 
мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 
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принимает и любит себя 
чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с одноклассниками 

Последовательное формирование произвольных 
процессов: 

умеет концентрировать внимание, 
может удерживать на чем-либо свое внимание 
использует различные приемы запоминания 
учится продумывать и планировать свои действия 
способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков 
управляет своими эмоциями, поведением, действиями 
доводит до конца начатое дело 
знает цель своих действий и поступков 

старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на основании 
применения метода экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Состав экспертной группы определяется образовательной организацией МБОУ Субботинская СОШ им.Героя Советского Союза 
С.У.Кривенко и включает педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов,  педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). 
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет 
фиксируемой динамики; 1 балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная динамика. 
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) 
компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник 
наблюдений), что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 
    
 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования. 

 
Начальное общее образование: обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 
навыками учебной деятельности, элементами самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. Содержание образования начальной школы реализуется посредством образовательной программы «Школа России». 



 
198

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 
часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 
образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Важнейшим приоритетом начального общего образования в связи с введением 
ФГОС является формирование универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных), 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 
последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 
с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 
людьми. 
Учебный план, состоят из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная 
часть учебного плана составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (внеурочная деятельность) - 20 % от 
общего объема (при пятидневной учебной неделе). 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 
начального образования:  
-  формирование гражданской идентичности, 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
 - формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 
направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса  и предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов учебных занятий за 4 года – 3039 часов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 
нагрузки в течение дня составляет: 
– для 1-х классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической  культуры; 
– для 2–4-х классов – не превышает 5 уроков при пятидневной учебной неделе. 
Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 
– 1-е классы – 33 недели; 
– 2–4-е классы – 34 недели. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 
нагрузки: 
– в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 
– во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей могут разрабатываться 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация 
индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью дистанционных технологий. 
Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 
Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к освоению основных образовательных программ, программы 
формирования универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 
самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 
осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации 
осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса не менее 20 человек) при изучении курсов иностранного языка во 
2–4-х классах, ОРКСЭ в 4-х классах. 
 

Обязательная часть учебного плана 
  
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 
быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального общего образования: 
– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 
– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 
Учебный план для 1 - 4 классов включает  обязательные предметные области: 
1. Русский язык  и литературное чтение 
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Основные задачи реализации содержания предметной области: 
формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 
1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Русский язык» - 4 час 
2, 3,4 - учебный предмет «Литературное чтение » - 4 часа. 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 
Русский родной язык   - по 1 часу в 1 классах и 0,5 во 2-3 классах за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. Согласно организационно-методическим рекомендациям для общеобразовательных организаций по изучению предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» учебный предмет «Литературное чтение на русском родном языке»  введено 
со 2  класса. 
3. Иностранный язык. 
Основные задачи реализации содержания предметной области: формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы,  формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 
При проведении учебных занятий по предмету  в 3,4-х класса осуществляется деление их на две группы (т. к наполняемость класса 20 
человек и больше). 
3, 4 класс - учебный предмет «Иностранный язык» - 2 часа 

4. Математика и информатика 

Основные задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 
1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Математика» - 4 часа 
5. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
Основные задачи: Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе 
нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Является интегрированным, в его содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Окружающий мир» - 2 часа. 
6.«Основы религиозных культур и светской этики» 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
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федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» в учебный план 4 класса 
включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  Основные задачи: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Выбор модуля, изучаемого 
в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) учащихся, родители своим большинством выбрали  модуль: 
«Основы православной культуры». Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний  №     от      03.2020 г. 
7. Искусство.  
Основные задачи — Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Программа 
учебного предмета «Изобразительное искусство» в 3–4-х классах включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», 
который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 
1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Музыка» - 1 час 
      1, 2, 3, 4 класс - учебный предмет «Изобразительное искусство» -1 час 
8.Технология  
  Основные задачи: формирование опыта как основы обучения и познания осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  Программа учебного предмета «Технология» в 3–4-х классах 
включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение предметных и 
метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 
     1,2, 3, 4 класс - учебный предмет «Технология» - 1 час 
9.Физическая культура.  
Основные задачи: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  
1, 2, 3,4 класс - учебный предмет «Физическая культура » - -2 часа. Дополнительная двигательная активность обучающихся помимо уроков 
физической культуры в образовательной деятельности  обеспечивается за счет: физкультминуток, организованных подвижных игр на 
переменах, спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня, внеклассных спортивных занятий и соревнований, 
общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах.  Для 
обучащихся 1-х классов в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 
При реализации программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) образовательной программы необходимо учитывать, что объем 
домашних заданий (по всем учебным предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 
астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 классе - 2 часа. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей 
обучающихся в развитии диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств,  1 час  в 4 классе добавлен на изучение литературного чтения в соответствии с программой по литературе 
«Школа России», Часы учебных предметов "Родной язык «(1,2,3), "Литературное чтение на родном (русском) языке во 2, 3 классах 
состоят из части, формируемой участниками образовательных отношений. Курс  «Развитие познавательных способностей» 
способствует  развитию познавательных способностей обучающихся на основе системы развивающих занятий, курс  «Работа с 
информацией»  в 3,4 классах с целью  развития у школьников умения работать с информацией, информационной компетенции. 
Для обеспечения потребности обучающихся в формировании этнокультурных ценностей в основной образовательной программе 
школы предусмотрены модули в курсах внеурочной деятельности, направленные на формирование ценностей гражданской 
идентичности. Кроме того, в рамках некоторых учебных предметов таких, как «Родной язык», «Литературное чтение на родном 
языке», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», «ИЗО» из учебного плана в отдельных темах также формируют 
темы, которые формируют этнокультурные ценности. Одной из важных задач этнокультурного образования сегодня является 
освоение культурных традиций прошлого и настоящего. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
     составляет 34 учебные недели, в 1 классе – 33 недели. 
 

Учебный план (недельный)  начального общего образования  
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

IА IБ IIА IIА III А III б IV 

Обязательная часть         

Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 5 29 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 27 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

 Родной язык 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5  4 

Литературное чтение на родном языке   0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык   2 2 2 2 2 10 

Математика  
и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 
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мир) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики -  -  -  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 14 

Итого: Обязательная часть 20 20 22 22 22 22 22 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений        

 Развитие познавательных способностей 1 1 1 1    4 

Работа с информацией     1 1 1 3 

Итого по УП 21 21 23 23 23 23 23 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка СанПиН 21 21 23 23 23 23 23 157 

                                          
 

 
Учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя, ФГОС, годовой) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное 
чтение 

Русский язык 132/132 136/136 136/136 136 944 

Литературное 
чтение 

132/132 136/136 136/136 136 944 
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Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 33/33 17/17 17/17  134 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

 17/17 17/17  68 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык  68/68 68/68 68 340 

Математика  
и информатика 

Математика 132/132 136/136 136/136 136 944 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66/66 68/68 68/68 68 472 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики. 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33/33 34/34 34/34 34 236 

Изобразительное 
искусство 

33/33 34/34 34/34 34 236 

Технология Технология 33/33 34/34 34/34 34 236 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

66/66 68/68 68/68 68 472 

Итого: Обязательная часть 660/660 748/748 748/748 748 5060 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Развитие 
познавательных 
способностей 

33/33 34/34   134 

 Работа с 
информацией 

  34/34 34 102 



 
205

Итого по УП 693 782 782 782 5296 

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (при 5-дневной 
неделе) 

693 782 782 782 5296 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
для начального общего образования  

 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться: 
-посредством контрольно-оценочной процедуры, годовые отметки выставляют как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки за работу, 
результат фиксируется по пятибалльной шкале, по правилам математического округления; 
-  основывается на учете текущих образовательных результатов, годовые отметки выставляют как среднее арифметическое четвертных отметок, 
фиксируется результат по пятибалльной шкале, по правилам математического округления. 
В первом классе контроль освоения  осуществляется в формах, которые предполагают выставление отметок без балльного оценивания, основываются на 
встроенном педагогическом наблюдении, а результаты фиксируются в листах индивидуальных достижений. 
 
Учебные 
предметы 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольное списывание Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Литературное чтение Диагностическая 

работа 
Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Диагностическая 
работа 

Родной язык Творческая работа «Живая 
азбука» 

Контрольное списывание Мини-проект - 

Литературное чтение на 
родном языке 

_ Контроль навыков работы с 
текстом 

Контроль навыков работы с 
текстом 

_ 

Иностранный язык  Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Математика Диагностическая 

работа 
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 
Основы религиозных культур 
и светской этики. 

   Зачет 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
Изобразительное искусство Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 
Физическая культура Итоговый контроль 

физического развития 
Итоговый контроль 
физического развития 

Итоговый контроль 
физического развития 

Итоговый контроль 
физического развития 

Развитие познавательных Зачет Зачет Зачет Зачет 
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способностей 
Работа с информацией Зачет Зачет Зачет Зачет 
     
 
  3.2.Календарный учебный график. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
1. Даты начала и окончания учебного года:  
начало учебного года – 1 сентября или следующий день за выходным, окончание учебного года – по окончанию реализации учебного плана;  
2.Продолжительность учебного года, четвертей: продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели,  
во 2-4 классах – 34 недели;  
3.Сроки и продолжительность каникул: плановые перерывы на каникулы ориентировочно до 30 дней, в 1классе – дополнительные 
недельные каникулы в 3 четверти.  
4.Сроки проведения промежуточной аттестации: с 26 апреля по 24 мая 
Календарный план воспитательной работы 
 
            Календарный план воспитательной работы НОО 

Дела Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

  
Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя месяца Классные руководители 1–4-х классов 

Тематический классный час 1–4-е Вторая неделя месяца Классные руководители 1–4-х классов 
Тематический классный час 1–4-е Третья неделя месяца Классные руководители 1–4-х 

классов  
Тематический классный час 1–4-е Четвертая неделя месяца Классные руководители 1–4-х классов 
Классные коллективные творческие дела  1–4-е Один раз в месяц согласно планам 

ВР классных руководителей 
Классные руководители 1–4-х классов 

Подготовка к участию в общешкольных ключевых делах 1–4-е Согласно плану «Ключевые 
общешкольные дела» 

Классные руководители 1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Один раз в месяц Классные руководители и 
родительские комитеты 1–4-х классов 

Изучение классного коллектива 1–4-е В течение учебного года Классные руководители 1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение учебного года Классные руководители, педагог-
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психолог 
Шефство пятиклассников 1-е В течение учебного года Классные руководители 1-х, 5-х 

классов 
Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

Классный час «Боль Беслана», посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (03.09) 

1–4-е 03.09 Классные руководители  

Классный час, посвященный 
Международному дню глухих «Берегите слух!» 

1–4-е 26.09 Классные руководители  

Классный час «День народного единства» 1–4-е 04.11 Классные руководители 
Классный час «Берегите зрение!». 
Международный день слепых 

1–4-е 13.11 Классные руководители 

Урок мужества ко  
Дню Неизвестного Солдата 

1–11-е 03.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права человека» 1–11-е 10.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «День Конституции Российской Федерации» 1–11-е 12.12 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» ко Всемирному дню азбуки Брайля 
(04.01) 

1–11-е 11.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, посвященный  
Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

1–11-е 27.01 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

1–11-е 15.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный  
Дню воссоединения Крыма и России 

1–11-е 18.02 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 1–11-е 12.04 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы за права инвалидов. 1–11-е 05.05 Классные руководители 
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Классный час «Мы разные, но мы равны» Замдиректора по ВР 

Международный день семьи. Квест «СемьЯ» 1–11-е До 15.05 Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися  1–4-е  По мере необходимости Классные руководители 1–4-х классов 
Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 
Ведение портфолио с обучающимися класса  1–4-е  В течение года Классные руководители 1–4-х классов 
Работа с учителями-предметниками в классе 
Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского языка 

Педагоги внеурочной деятельности 

Малый педсовет «Адаптация первоклассников» 1-е Октябрь Классные руководители 1-х классов 

Учителя физкультуры 

Педагоги внеурочной деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
Заседание родительского комитета класса 1–4-е Один раз в триместр Классные руководители 1–4-х классов 

Родительский комитет класса 
Администрация школы (по 
требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» 1–4-е Один раз в триместр Классные руководители 1–4-х классов 
Родительский комитет 
Родители  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам ВР классных 
руководителей 

Классные руководители 1–4-х классов 
Администрация школы (по 
требованию) 
Родительский комитет 

Лекторий «Школа ответственного родителя» 1-е Один раз в месяц Классные руководители 1-х классов 
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Администрация школы (по 
требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

 
  
Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение года Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4-е В течение года Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Интерактивные формы  учебной деятельности 2–4-е В течение года  Учителя начальных классов 
Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1–4-е 01.09 Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

 

Международный день распространения грамотности 1–4-е 08.09 Учителя начальных классов 

 

Международный день жестовых языков (информационная минутка на уроках 
русского и иностранных языков) 

3–4-е 23.09 Учителя начальных классов 
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Учителя иностранных языков 

 

Правила кабинета 1–4-е В течение месяца Учителя начальных классов 

Учителя-предметники 

 

Октябрь 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской 
обороны Российской Федерации) 

1–4-е 04.10 Учителя начальных классов 

 

Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-соревнования) 1–4-е 15.10 Учителя начальных классов 

 

Ноябрь 
Всероссийский урок «История самбо» 1–4-е 16.11 Учителя физкультуры 

 

Декабрь 
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (информационная минутка на уроках 
литературного чтения) 

1–4-е 10.12 Учителя начальных классов 

 

Февраль 
Интерактивные уроки родного русского языка к Международному дню родного 
языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных классов 

 

Март 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны) 

1–11-е 01.03 Учителя начальных классов 

 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках окружающего 
мира) 

1–4-е 01.03  Учителя начальных классов 

 

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя начальных классов 

Руководитель ШМО 
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Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1–11-е 21.03–27.03 Учителя начальных классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Апрель 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 1–11-е 30.04 Учителя начальных классов 

Учителя ОБЖ 

 

Май 
День государственного флага Российской Федерации (информационная минутка 
на уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных классов 

 

День славянской письменности и культуры (информационная минутка на 
уроках русского языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных классов 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 
 1–4-е Согласно расписанию занятий ВД Учителя начальных классов 

Общекультурное направление 
 1–4-е Согласно расписанию занятий ВД  Учителя музыки 
Социальное направление 
  1–4-е Согласно расписанию занятий ВД  Учителя начальных классов 
 2–4-е  Согласно расписанию занятий ВД  Учителя начальных классов 
Спортивно-оздоровительное направление 
Подвижные игры 1–4-е Согласно расписанию занятий ВД  Учителя физической культуры 
Духовно-нравственное направление 
 1–4-е Согласно расписанию занятий ВД   Учителя начальных классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

1–11-е Один раз в триместр:  

  

Замдиректора 

Классные руководители 
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«Права ребенка. Обязанности родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и 
безнадзорности» 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с администрацией 1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 1–11-е Один раз в триместр Психолог 

Персональные выставки талантов родителей 1–11-е В течение года Классные руководители 

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного образования 1–11-е Сентябрь Организатор 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь Организатор 

Лекторий «Что такое навыки XXI века. Часть 1» 1–4-е Сентябрь Психолог 

«Проблемы адаптации» 1-е Сентябрь Психолог 

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери (26.11) 1–7-е До 26.11 Учитель ИЗО 

«Простые правила безопасности в интернете» 1–7-е Ноябрь Учитель информатики 

Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 1–7-е Декабрь Ответственный за проектную 
деятельность 

Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню защитника Отечества 1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Март 

Мастер-классы к Международному женскому дню 1–7-е До 07.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 1–11-е Март Психолог 

Апрель 
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Тренинг «Гений коммуникации» 1–11-е Апрель Психолог 

Мастер-классы к благотворительной ярмарке 1–7-е До 23.04 Учитель ИЗО 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Наследники Великой Победы»  

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по отдельному 
плану 

Руководитель  музея 

 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 организатор 

Турслет (начальная школа) 1–4-е 11.09 Спортивный комитет школы 

 

Церемония «Признание». Старт, выдвижение кандидатов 1–11-е 04.09–30.09 Руководители ШМО 

Школьный комитет 

» 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е До 09.09 Школьный комитет 

Учитель ИЗО 

 

Неделя безопасности дорожного движения 1–11-е 25.09–29.09 Учитель ОБЖ 

Классный руководитель  

 

Октябрь 

День учителя 

Международный день учителя 

1–11-е 05.10 Классный руководитель 11-го класса 

Совет старшеклассников 

Посвящение в первоклассники 1-е 23.10 Классные руководители 1-х, 5-х 
классов 
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Посвящение в читатели 2-е 26.10 Заведующий библиотекой 

Классные руководители 2-х классов 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу» 

«Удивительные елки» Мастер-класс для детей с особенностями развития 

 Декабрь  

Проект «Наследники Великой Победы» 

Акция «Подарки для ветеранов» 

1–11-е Декабрь организатор 

Февраль 

Масленица 1–11-е 28.02 Организатор 

Рыцарский турнир, посвященный Дню защитника Отечества 1–11-е 22.02 Учитель ОБЖ 

Март 

Проект «От сердца к сердцу» Благотворительная акция «Подари ребенку книгу» 1–11-е 18.03–24.03 Заведующий библиотекой 

Классные руководители 1–11-х 
классов 

 

Большой концерт к 
Международному женскому дню 

1–11-е 07.03 Организатор  

Классные руководители 1–11-х 
классов 

 

Апрель 

Проект «Наследники Великой Победы» 

Митинг у памятника 

1–4-е 26.04 Организатор 

Проект «Наследники Великой Победы» 1–11-е 28.04 Организатор 
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Концерт, посвященный Дню Победы 

Май 

Церемония награждения «Признание» 2–11-е 26.05 Организатор 

Выпускной праздник начальной школы 1–4-е 28.05 Организатор 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Занимательные уроки по физике, химии, биологии в формате «Старшие для 
младших» 

1–5-е По договоренности с учителями 
начальной школы 

Зам. директора по УВР 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 4–11-е По мере проведения Добровольцы и волонтеры 

Экологический социальный проект «Батарейки, сдавайтесь!» 1–11-е В течение года Добровольцы и волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Экологический социальный проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 1–11-е Ежемесячно Добровольцы и волонтеры 

ЮНЕСКО.org 

Сентябрь 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Наука и 
жизнь» 

1–11-е 01.09 Рук-ли ШМО 

Конференция проектных и исследовательских работ учащихся начальной 
школы 

3–4-е 19.09 Замдиректора по УВР  

Школьное научное общество 

Турслет (начальная школа) 1–4-е 11.09 Учитель ОБЖ 

Октябрь 

Посвящение в первоклассники 1-е 26.10 Классные руководители 

Ноябрь 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Наука и 
жизнь» – открытие Антарктиды 

1–11-е 20.11  

Декабрь 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Наука и 1–11-е 10.12 Рук-ли ШМО 
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жизнь» – лауреаты Нобелевской премии по физике, химии, медицине 

Январь 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Наука и 
жизнь» – ученые в годы войны/в блокадном Ленинграде 

1–11-е 27.01 Рук-ли ШМО 

Февраль 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Наука и 
жизнь» – День российской науки 

1–11-е 08.02 Рук-ли ШМО 

Мастер-класс «Популярная наука» в рамках дня открытых дверей 1–11-е 13.02 Руководитель кафедры 
«Естественные науки» 

Школьное научное общество 

Март 

Благотворительная акция «Подари ребенку книгу» 1–11-е 18.03–24.03 Добровольцы и волонтеры 

Апрель 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Наука и 
жизнь» – День космонавтики 

1–11-е 12.04 Рук-ли ШМО 

Праздник науки 1–11-е 12.04 Школьное научное общество 

Волонтеры-организаторы на общешкольных мероприятиях «Концерт, 
посвященный Дню Победы» 

4–10-е 28.04 организатор 

Май 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Наука и 
жизнь» – кандидаты на звания «Знаток» премии «Признание» по физике, химии, 
биологии 

1–11-е 11.05 Школьное научное общество 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 
Пресс-центр (корреспондент, фотокорреспондент) 4–11-е Заседания один раз в неделю Ответственный за сайт 

 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие школьные СМИ» 4–11-е 01.09–01.12 Организатор 
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Школьный комитет 

Октябрь 
К Международному дню школьных библиотек. 

Видеосюжет «Один день из жизни школьного библиотекаря » 

4–11-е 25.10 Школьный комитет 

 

Ноябрь 

Всероссийский конкурс школьных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 (заочный тур) 4–11-е Ноябрь–февраль Школьный комитет 

 

Декабрь 
Выпуск общешкольной газеты «Героями становятся» ко Дню Героев Отечества 4–11-е 09.12 Организатор 

Январь 

Собрание творческих работ учеников и родителей «Альманах» 1–11-е Январь, апрель Руководитель ШМО 

 

Март 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 
Походы в в выходные дни 1–11-е В течение года Классные руководители 

Экскурсии по патриотической тематике, профориентации, экспедиции 1–11-е В течение года Организатор 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Цикл дел «Персональная выставка» 1–11-е Сентябрь–май Организатор 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Организатор 

Правила дорожного движения 1–11-е Сентябрь–май Организатор 

Поздравляем (достижения учеников, учителей, дни рождения)! 1–11-е Сентябрь–май Организатор 

Новости школы 1–11-е Сентябрь–май Организатор 

Информационный стенд «Тестирование ВФСК ГТО» 1–11-е Сентябрь–май Руководитель ФСК 

Спортивный комитет школы 
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Разработка критериев церемонии награждения «Признание» 2–11-е Сентябрь–май Организатор 

Дополнительное образование 1–11-е Сентябрь–май  

Курсы внеурочной деятельности 1–11-е Сентябрь–май  

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–май Организатор 

Сентябрь 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Физика и 
жизнь» 

2–11-е 01.09 – «Физика и жизнь» Рук-ль ШМО 

Школьное научное общество 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного праздника» 4–10-е День учителя – до 18.09 Организатор 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного праздника» 4–10-е «Умная пятница» – до 26.10 Организатор 

Ноябрь 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Физика и 
жизнь» 

2–11-е 20.11 – «Умная пятница» 
(открытие Антарктиды) 

Рук-ль ШМО 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного праздника» 4–10-е Новый год – до 01.12 Организатор 

Декабрь 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Физика и 
жизнь» 

2–11-е 10.12 – лауреаты Нобелевской 
премии по физике, химии, 
биологии 

Рк-ль ШМО 

Школьное научное общество 

Январь 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Физика и 
жизнь» 

2–11-е 27.01 – «Ученые в годы войны»  Рук-ль ШМО 

Школьное научное общество 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного праздника» 4–10-е Масленица – до 05.02 

Международный женский день – 
до 12.02 

Неделя детской книги – до 01.03 

организатор 
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Оформление тематической информационной интерактивной стены «Физика и 
жизнь» 

2–11-е 08.02 – День российской науки Руководитель ШМО 

Школьное научное общество 

Апрель 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Физика и 
жизнь» 

2–11-е 12.04 – День космонавтики Руководитель ШМО 

Школьное научное общество 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного праздника» 4–10-е День Победы – до 07.04 

Последний звонок – до 26.04 

Церемония «Признание» – до 30.04 

Организатор 

Май 

Оформление тематической информационной интерактивной стены «Физика и 
жизнь» 

2–11-е 11.05 – лауреаты премии 
«Признание» по физике, химии, 
медицине 

Рук-ль ШМО 

Конкурс «Лучший проект оформления школьного праздника» 4–10-е День знаний – до 25.05 Организатор 

                                              
3.3. План внеурочной деятельности. 
 Пояснительная записка 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от классно-урочной,  направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

 План внеурочной деятельности МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У.Кривенко разработан на основе 
нормативно правовой базы федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Внеурочная деятельность позволяет в 
полной мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Внеурочная 
деятельность обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и организуется по направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации используется организационные модели, при которой 
внеурочная деятельность осуществляется через:  

- учебный план образовательного учреждения, а именно через часть, формируемую участниками образовательного процесса; 
 - дополнительные индивидуальные групповые занятия;  
- через внутришкольную систему дополнительного образования 
 - организацию деятельности групп продлённого дня. 
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 Внеурочная деятельность реализуется через различные формы организации, отличные от урочной системы обучения: занятия, 
студия, экскурсии, кружки, секции, конференции, КВНы, школьные научные общества, соревнования, поисковые и научные исследования, 
«общественно полезные практики» на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса, с учётом их 
интересов и возможностей школы. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности организуется оздоровительный лагерь  
«Муравейник» на базе школы. 

 В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 1-2 классах вводится не более 10 часов 
внеурочной деятельности (до 1350 часов за 4 года 204 обучения). Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 
определении максимальной допустимой аудиторной учебной нагрузки учащихся.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 
учёбы время. 

 Задачи внеурочной деятельности: 
 1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с общественными организациями, 

библиотеками, семьями обучающихся.  
2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 
 3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
 4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем. 
 5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
 6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура) – для формирования здорового образа жизни.  
 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школы и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень 
программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.  

Модель организации внеурочной деятельности 
 Оптимизационная модель внеурочной деятельности разработана  на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения. В  ее реализации принимают участие все педагогические работники школы: учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 
педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, инструктора по физической культуре, возможно участие также педагогов 
дополнительного образования УДО: 
 
Программы курсов внеурочной деятельности и/или 
дополнительные образовательные программы  
 

План внеурочной деятельности 

Классные часы, воспитательные дела класса и/или параллели 
классов учащихся  
 

План воспитательной работы классного руководителя с 
коллективом класса  
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Традиционные воспитательные дела на уровне образовательного 
учреждения и совместной деятельности с социальными партнерами  
 

Программа духовно-нравственного воспитания 
образовательного учреждения 

Мероприятия  
социально-творческой, культурной направленности  
 

План деятельности детских объединений (клубов), детских 
общественных организаций и органов ученического 
самоуправления  
 

 
      Преимущество  выбранной оптимизационной модели состоит в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений.   

      Координирующую роль при организации внеурочной деятельности  выполняет классный руководитель.  
 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учётом занятости обучающихся во второй половине дня. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную 
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной 
деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 
деятельности не превышает 35 минут. 
Учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся обеспечивается через организацию внеурочной деятельности.  Выбор 
данных направлений и форм внеурочной деятельности обоснован запросом родителей и детей, направлениями работы и возможностями 
организации, осущуствляющей образовательную деятельность . 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

Направления внеурочной 
деятельности 

Основные задачи реализации содержания Формы 

Спортивно-оздоровительное Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции. 
Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

• Подвижные игры 
• Организация походов выходного дня, экскурсий, Дней 
здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», школьных 
спортивных соревнований. 
• Проведение утренней зарядки, физкультминуток на уроках, 
организация активных 
оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе, 
• Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 
• Проведение инструктажа с детьми, 
• Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 
викторины, пропаганда ЗОЖ. 
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• Проведение бесед школьным врачом по профилактике 
заболеваемости. 
• Проведение тематических бесед «Полезные привычки», 
«Разговор о правильном питании». 
• Участие в районных  спортивных соревнованиях. 
• Поощрение обучающихся, демонстрирующих 
ответственное отношение к занятиям спортом, демонстрация 
спортивных достижений учащихся класса. 
Проведение бесед по охране здоровья. 
Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 
 

Общекультурное  Развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений искусства, 
выражение в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 
Формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

 
Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок 
и творческих работ обучающихся. 
• Участие в конкурсах, выставках детского творчества на 
уровне школы, района. 
• Рукоделие и все виды творческой художественной 
деятельности детей. 
• Проведение тематических классных часов, бесед по 
эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 
• Работа кружков «Искусница», «Волшебная кисточка» 
• Проведение классных и школьных праздников. 
• Тематические вечера эстетической направленности. 
• Классные и школьные конкурсы чтецов. 

• Праздничное оформление школы и классных комнат 
 

Общеинтеллектуальное  Развитие логического и алгоритмического 
мышления, воображения, развитие 
монологической и диалогической устной и 
письменной речи, коммуникативных и 
регулятивных умений, осуществление поисково-
аналитической деятельности, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

Участие в учебно-исследовательской   деятельности  в рамках 
курсов внеурочной деятельности « Учусь создавать проект» 
(школьный конкурс реферативных и исследовательских 
работ «Страна чудес -страна исследований» ) 
Экскурсии, воспитательные мероприятия.  
Участие в интеллектуальных мероприятиях. 
  Школьные предметные олимпиады. 
Районные предметные олимпиады. 
Всероссийские дистанционные олимпиады. 
Курсы внеурочной деятельности «РПС» 
Библиотечные уроки. 
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Духовно- 
нравственное 

Формирование уважительного отношения к 
семье, Родине, истории, культуре, природе. 
Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места 
в нём. Воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному 
самосовершенствованию. 

Экскурсии, классные часы. Проведение тематических 
классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 
Участие в конкурсах, выставках детского творчества 
эстетического цикла на уровне школы, района, края. 
Проведение школьных праздников. 
 Экскурсии. 
Всероссийские, краевые акции « Осенняя (весенняя) неделя 
добрых дел», « Обелиск», 
«Поздравь ветерана с Победой» и др. Гражданско-
патриотическая направленность деятельности: 
Встречи с ветеранами войны и труда, участниками «горячих 
точек»,воинами - интернационалистами, «Уроки мужества». 
 Экскурсии в музей школы, района. 
Тематические выставки декоративно-прикладного искусства. 
 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, о 
героях Отечества. 
 Тематические классные часы. 
 Участие в военно-спортивной игре «Зарничка» 
 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда 
 Конкурсы рисунков. 
 Фестивали патриотической песни. 
 

 
Социальное  Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 
ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции  для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. 

 Тренинги, 
Ролевые игры, 
Социальные проекты. 
Общественно-полезная направленность деятельности: 
 Акция «Помоги зимующим птицам». 
  Навыки самообслуживания 

                                       
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы. Внеурочная занятость младших школьников реализуется через воспитательные программы, дополнительные 
образовательные программы, традиционные общешкольные дела. Занятия проводятся в кружках, секциях, образовательных модулях. 
Общешкольные дела и мероприятия являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 
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мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 
развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 
 

 
Педагогическое обеспечение внеурочной деятельности. 
 
Рабочая группа 
 

Функции 

Административно-координационная 
 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, участвующих в реализации 
ФГОС НОО, обеспечивает своевременную отчетность о результатах реализации, делает выводы об 
эффективности проделанной работы, вносит коррективы, 
обеспечивает создание условий для организации внеурочной деятельности, проводит мониторинг 
результатов , вырабатывает рекомендации на основании  полученных результатов . 

Консультативно-методическая 
 

Обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации ФГОС НОО содержательных 
материалов, изучение всеми участниками  документов ФГОС НОО,  про ведение семинаров и 
совещаний  в рамках инструктивнометодической работы на опережение, распространение опыта 
участников реализации ФГОС НОО на муниципальном уровне, оказание консультативной и 
методической помощи учителям, реализующим ФГОС НОО. 

Педагоги школы 
 

Изучают документы ФГОС НОО, используют новые технологии в учебной и воспитательной 
деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте нового поколения, организуют 
проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, обеспечивают взаимодействие с 
родителями (законными представителями) 

Привлеченные специалисты школы 
 

Организация внеурочной деятельности по направлениям: 
спортивно-оздоровительное,  
духовно-нравственное,  
социальное,  
общеинтеллектуальное,  
общекультурное. 

 
Результаты внеурочной деятельности 
 Воспитательный результат внеурочной деятельности  непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его 
участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 
процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся при получении начального общего образования строго ориентированы на 
воспитательные результаты.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трём уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, о социально одобряемых 
и неодобряемых поступках, формах поведения в обществе и т. п.) первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
При поступлении в 1 класс для детей особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 
стремятся понять новую для них школьную реальность и способны достичь первого уровня результатов.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Во 2 и 3 
классах набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие на уровне класса, 
школы, т.е. защищённой, дружественной просоциальной среде, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения результатов второго 
уровня.  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды, для других людей, юный человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 К 4 классу создаётся реальная возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижение результатов третьего 
уровня. 

 Ожидаемые результаты реализации задач внеурочной деятельности:  

1. Формирование модели выпускника МБОУ Субботинская СОШ им. Героя советского Союза С.У.Кривенко;  

2. Формирование индивидуального привлекательного имиджа школы через поддержку старых и выработку новых традиций; 

 3. Вовлечение в реализацию программы по внеурочной деятельности до 100% обучающихся;  

4. Уменьшение количества детей «вне образования».  

Образовательные эффекты:  

1. Формирование единого образовательного пространства.  

2. Социализация личности. 

 3. Формирование духовно-нравственных качеств у школьников.  

4. Развитие творческих способностей обучающихся.  

5. Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.  

6. Формирование положительного имиджа школы.  

Портрет выпускника: 

 - любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 - любящий свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 - доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 - выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

ФОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования ведется через:  

1.  оценку востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

2.  сохранность контингента всех направлений внеклассной работы;  

3.  анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями 
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 
1. рост социальной активности обучающихся; 
2. рост мотивации к активной познавательной деятельности; уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированнасть коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 
рефлексивных навыков; 

3. качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 
гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 
4. удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 
 
Объекты мониторинга 
1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы 
 2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 
3.Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 
4.Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе школы, так и вне ОУ. 

5.Развитие и сплочённость ученического коллектива, характер межличностных отношений. 
 
                                                                 
         
 
Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности в I – IV общеобразовательных классах, реализующих 
образовательную программу в соответствии с ФГОС НОО.  

 
 

Направление Механизм реализации плана внеурочной 

 деятельности, формы 

1а,б 2а,б 3а,б 4 
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Спортивно-оздоровительное Курс "Подвижные игры"  
Программа ТСК "Ирбис" 

1 1 1 1 

Итого  1 1 1 1 
Общекультурное Курс "Учусь создавать проекты"   1 1 

Классные и общешкольные конкурсы, традиционные школьные  праздники 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 

ДОП «Развитие творческих способностей»  1 1  
ДОП «Оригами»   0,5 1 

Итого  0, 2 1, 2 2, 7  2, 2 

Духовно-нравственное Этические беседы,  классные часы 0,2 0,2 0,2 0,2 
Модуль «Здравствуй , музей» 0,1 0,1 0,1 0,1 

Итого  0,3 0,3 0,3 0,4 

Общеинтеллектуальное Курс "Развитие познавательных способностей" 1 1 1  

Школьная предметная олимпиада, дистанционные олимпиады, »Библиотечные уроки»  0,5 0,5 0,5 1 

Итого  1,5 1,5 1,5 1 

Социальное План воспитательной работ ,  акции  
Проектная деятельность в рамках школьного конкурса «Есть идея!», план ГПД. 

1 1 1 1 

 "Мир детства" 1    

Итого  2 1 1 1 

Итого за неделю  5 5 6,5 5,6 

Итого за год  165 170 221 190 

Итого за 4 года  746 

 
 
3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Созданные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, условия должны: 
• соответствовать требованиям Стандарта; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность 
и достижение планируемых результатов её освоении; 
• учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, её организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений; 
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
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• характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность.; 
• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. и их функциональных 
обязанностей; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников; 
• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
           Уровень квалификации работников, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартом по соответствующей должности» (Приказ 
Минобрнауки России от 18.05.2015 года №507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
№373.  
Субботинская СОШ  им. Героя Советского Союза  С.У.Кривенко на 100% укомплектована кадрами. Общая численность сотрудников в 
школе  - 69, из них 36 – педагогический персонал, 3- административный, 30 – вспомогательный и технический персонал. Имеются узкие 
специалисты: педагог – психолог, социальный педагог,  которые организуют  педагогическую  социально-психологическую работу в школе. 
Квалификационные категории педагогов: высшая квалификационная категория – 9 чел. - 25%,  первая квалификационная категория – 13 чел.  
- 36%, 
 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
В начальной школе образовательную деятельность осуществляют: 8 учителей начальных классов, 2 воспитателя ГПД ,  учитель – логопед,  
педагог – психолог,  социальный педагог,  1 учитель физической культуры, 1 учитель музыки,2 учителя иностранного языка, педагог – 
организатор, заместитель директора по УВР. ФГОС НОО реализуют 12 педагогов начальной школы. 
 Все 100% педагогов начальной школы прошли повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО. 
Все остальные педагогические работники, реализующие ФГОС НОО имеют курсовую подготовку, но 50% из них прошли повышение 
уровня профессионального мастерства по вопросам введения ФГОС НОО, 50%  имеют курсовую подготовку по вопросам ФГОС ООО.  
Дальнейшее повышение уровня профессионального мастерства по вопросам введения ФГОС запланировано (перспективный план 
аттестации и курсовой подготовки). 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 
образовательным программам начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 
не реже раз в три года. 

                                                              Контроль  за состоянием системы условий 
Контроль  за  состоянием системы условий осуществляет администрация школы. 
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 
Достижение 
обучающимися 
личностных 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

Наличие портфолио, рейтинговый балл 
портфолио учащихся, класса; листы учета 
достижений. 
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результатов их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности. 

Достижение 
обучающимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

Уровень сформированности 
метапредметных результатов по данным 
итоговых мониторингов (ЦОКО). 
 

Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира. 

Результаты контрольных срезов, 
контрольных работ, педагогических 
диагностик. 
Качество обученности:  
1 класс (способ фиксации - ведомость по 
результатам, зафиксированным в «Листах 
достижений ученика» и т.п.) 
 2-4 классы (способ фиксации - отметка) 
 Повышение качества обученности (по 
итогам не менее двух оценочных периодов)  
 Стабильность (сохранение процента 
качества обученности по итогам не менее 
двух оценочных периодов) 
Повышение успеваемости учащихся, 
испытывавших трудности в обучении. 

Высокий  уровень 
педагогического 
мастерства при 
организации 
образовательной 
деятельности 

Участие в разработке и реализации проектов, программ, 
методических, диагностических  материалов, связанных с 
образовательной деятельностью. 

Созданный проект, программа, материалы 
внедрены в образовательную деятельность 
ОУ. 

Включение современного оборудования в образовательный 
процесс. 

Использование при проведении занятий 
интерактивной доски, компьютерных  
программ, современного лабораторного и 
цифрового оборудования ( по итогам 
мониторинга). 

Предъявление опыта организации образовательного процесса 
за пределами ОУ. 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства (в том числе дистанционных) на 
разных уровнях. 

Обобщение и/или тиражирование педагогического опыта . Наличие публикаций в изданиях 
Проведение мастер-классов (в том числе 
открытых уроков) 
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Наставничество молодых педагогов. Методическое сопровождение молодого 
специалиста. 

Выстраивание образовательной деятельности  в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО  и метапредметного содержания. 
 

Разработка и апробация программ учебных 
предметов и внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС НОО. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий успешной реализации Стандарта начального общего образования является создание системы методической 
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 
  
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 
• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений; 
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений при получении начального общего 
образования. 
Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и оценки сформированности 
универсальных учебных действий. 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария 
Выбор диагностического инструментария основывается на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 
различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 
отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 
действие и пр.); 
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– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся 
меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 
 
2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития универсальных учебных действий 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 
 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп учащихся; 
 валидность и надежность применяемых методик; 
 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов;  
 этические стандарты деятельности психологов. 
Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. Система критериев и задач при оценке УУД 

должна быть направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие 
поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь четкое и содержательное указание своей 
диагностической направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике 
формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие интерпретации 
полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995).  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная сторона которых получила достаточный 
психологический анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и 
критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, 
применяемые методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают 
реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 
диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 
диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 
значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, составленных 
специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических 

данных), обработку и интерпретацию результатов. 
Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 индивидуальное,  
 групповое,  
 на уровне класса,  
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на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
администрацией организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 
Направления психолого-педагогического сопровождения 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку одарённых детей. 

№ п/п Имеющиеся условия Необходимые условия 

1 Кадры: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог, медицинский работник 

Повышение квалификации в соответствии с ФГОС 
Учитель-дефектолог 

2 Кабинеты: педагога-психолога, учителя-логопеда, 
социального педагога, медицинский 

Издание информационных листов для родителей; 
Разработка страницы реализации проекта на сайте школы; Открытие кабинета 
психологической помощи; 
Диагностика мотивации и профессиональных интересов и проблем педагогов 
школы; 
Разработка системы учета и оценки индивидуальной деятельности педагогов. 
Активное использование в профессиональной деятельности портфолио ученика. 
Сохранение психологического комфорта всех участников образовательного 
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3 Мониторинг возможностей и способностей учащихся: 
мониторинг адаптации первоклассников; изучение 
уровня тревожности 

Регулярное проведение мониторинга по направлениям: 
образовательный; 
психологический; 
-мониторинг здоровья; 
мониторинг воспитанности; 
-мониторинг эффективности организации внеурочной деятельности. 
Создание базы для выявления основных проблем и затруднений в работе учителей 
и учащихся школы. 

4 Выявление и поддержка одаренных детей: проведение 
интеллектуальных марафонов для учащихся. 

Мониторинг выявления одаренных детей; 
Переподготовка психолого-педагогических кадров для работы с одаренными 
детьми; 
Расширение рамок дистанционных конкурсов и олимпиад для учащихся; 
Разработка системы поощрения педагогов, подготовивших победителей и 
участников конкурсов, олимпиад и конференций. 

5 Выявление и поддержка детей с особыми 
образовательными потребностями: 
работа школьного ПМПк; сопровождение 
специалистами; организация и проведение ИГЗ; 
составление психолого-педагогической характеристики 
учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 
беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, 
межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, 
основные виды трудностей при обучении ребёнка; 
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

Изменения в содержании и формах коррекционной работы учителя: 
наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 
материала, темп обучения, направления коррекционной работы; формирование 
микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 
чувствовал себя в школе комфортно; ведение документации (индивидуальные 
программы развития учащегося); организация внеурочной деятельности, 
направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее 
развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо формирование УУД 
на всех этапах учебного процесса. 

6 Оказание консультативной помощи: индивидуальные 
консультации специалистами, выступление на 
родительских собраниях. 

Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей, обучающихся в 
условиях введения ФГОС. 

 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах организации, 
осуществляющей образовательную деятельность  и в коллективном договоре. В положении о стимулирующих выплатах МБОУ 
Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза С.У.Кривенко определены критерии и показатели результативности и качества, 
разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования школа: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения 
требований к условиям реализации ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу организации, осуществляющей образовательную деятельность (механизмы расчёта необходимого 
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 
реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 
оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 
образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным методикам в 
соответствии с требованиями ФГОС); 
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие осуществляется: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 
деятельности на базе школы (организации дополнительного образования); 
• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную деятельность должна быть приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность  
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Для этого организации, осуществляющей образовательную деятельность  разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения 
и оборудования организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность 
являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 
      • постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 
189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», с изменениями №1 от 29 июня 2011 года, с изменениями №2 от 25 декабря 2013 года); 
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности  образовательной деятельности.  

Условия осуществления образовательного    процесса: 
 

Сведения о наличии  помещений в ОУ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

помещения количест
во 

 

Учебных  кабинетов                                                                  19   
Компьютерных  классов                                                                  1  
Кабинет  технологии (для девочек)                                                                                    2  
Мастерская   1  
Административных  помещений                             4  
Библиотека                                                                                        1   
Актовый  зал                                                                            1  
Спортивный  зал                                                                               1 Оборудованы  необходимым спортивным и игровым  

оборудованием и инвентарём Тренажёрный  зал 1 
Медицинский  кабинет                                                                1  
Процедурный кабинет 1  
Столовая  1  
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Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время, охвачены горячим питанием 258 детей 

(100%), компенсацию на удешевление питания  получают 198 (77%), дополнительный обед  получают  дети, приезжающие  из сёл 
территории. 
 Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
создания и использования информации ; 
получения информации различными способами; 
проведения экспериментов, наблюдений; 
создания материальных объектов; 
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной  
образовательной программы начального общего образования. 
         Направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений  к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательной   
деятельности и условиями его осуществления. 
 
Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической документацией и 
материалами по учебным предметам добавить слова «исходя из расчета: не 
менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 
учебному предмету, входящему в обязательную часть и в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной 
образовательной программы начального общего образования»; 

Полная укомплектованность УМК «Школа 
России»,   
Учителя начальной школы обеспечены 
программно-прикладными средствами для 
организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки печатными образовательными ресурсами  по 
всем учебным предметах учебного плана, имеющим доступ к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР 

   Книжный фонд школьной библиотеки  
составляет 11799 (11653), из них учебники - 6202 
(5661), литература - 5597. Соответствие 
учебников учебным программам  составляет 
100%.  Школа выписывает 21 периодическое 
издание. Библиотека оснащена компьютером с 
доступом в Интернет. 
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         Имеются  электронные носители  (диски) по 
различным школьным предметам и 
дополнительному     образованию.  
обеспеченность учебниками — 100%. 

В наличии   комплект наглядного оборудования 
(таблицы, пособия). 

 Информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением 
и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 
получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.); 
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 
измерения; 
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 
использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
создания материальных объектов; 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  
Получение информации из открытого информационного пространства — имеется школьный сайт, электронная почта,  доступ в Интернет. 
Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательных отношений  в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Направление Информационное обеспечение 

   Планирование образовательной  деятельности  и его 
ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, учебники, 
методическая литература, комплекты программно-
прикладных средств, ресурсы сети Интернет 

   Фиксация хода   образовательной  деятельности  
размещение учебных материалов,  
      предназначенных для образовательной  
      деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся, дистанционное обучение с 
использованием образовательных порталов и сайтов 
учителей 

   Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, к 
размещаемой информации для участников 
образовательных отношений  (включая семьи  
     учащихся), методических служб, органов  управления 

Развитие web-сайта школы, организация подписки 
на электронные журналы для всех учителей, 
создание локальных актов, регламентирующих 
работу локальной сети школы и доступ учителей и 
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образованием учащихся к ресурсам Интернета 

  Взаимодействие школы с   органами, 
осуществляющими управление в сфере  
 образования и с другими организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко всем 
сайтам, осуществляющим управление в сфере 
образования (федеральный, областной, 
муниципальный), учительским и учебным сайтам с 
целью получения ДО и участия в конкурсах 
различного уровня 

  Контролируемый доступ участников  
  образовательных отношений  к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет  
  (ограничение доступа к информации,  
  несовместимой с задачами духовно- 
   нравственного развития и воспитания  
   обучающихся) 

Наличие необходимого программного оборудования 
и установка его на всех школьных компьютерах 

 
Организация, осуществляющая  образовательную деятельность должна располагать комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 
образовательной деятельности, обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями 
Стандарта. 
Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, 
так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 
приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 
Состав комплекта должен формироваться с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 
деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 
• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 
Инновационные средства обучения должны содержать: 
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации 
эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений;  документ-камеру, модульную систему экспериментов и 
цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение; 
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.  
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО. 
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В соответствии с приоритетами ООП НОО произойдут существенные изменения в условиях реализации программы: 
-повышение уровня доступности качественного современного образования; 
-оптимизация образовательной деятельности; 
-усиление мотивации обучающихся; 
-снятие перегрузок обучающихся; 
-повышение компетентности обучающихся и педагогов в области информационных, компьютерных и цифровых технологий; 
-наличие свободного доступа всех участников образовательных отношений к разнообразным информационным ресурсам и оборудованию; 
-расширение возможности получения образования детьми с ОВЗ; 
-повышение уровня образовательной информации, её качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных лиц; 
-развитие сетевого взаимодействия; 
-удовлетворённость родителей результатами образования 
 

№ Направление Мероприятие 
1. Организационно-

управленческое 
обеспечение 

Организация работы разработческой группы, координирующей деятельность по  ФГОС НОО 
Организация работы с одаренными детьми: участие в олимпиадах, конференциях, 
интеллектуальных конкурсах различного уровня 
Приведение материально-технической базы в соответствие с действующими санитарными и 
противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательного учреждения 
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы  для реализации ФГОС НОО 
Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО в 
соответствии с Федеральным перечнем. 
Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС НОО 

2. Нормативно-правовое 
обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты   

3.  Методическое 
обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогического коллектива в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО 
Изучение, обобщение, внедрение опыта   по формированию универсальных УУД, духовно-
нравственному развитию, воспитанию обучающихся, формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 
Работа творческой группы учителей начальных классов по ФГОС 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников. 
Создание условий для прохождения аттестации педагогическими работниками. 
Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории. 

5. Материально-
техническое обеспечение 

Закупка программных продуктов. 
Обновление информационно-образовательной среды . 
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3.1.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 
программы начального общего образования 
В  школе  в основном созданы необходимые условия для реализации ООП  НОО, однако, некоторые требования к условиям 

реализации ООП НОО выполняются не в полном объеме. Поэтому необходимо провести  дополнительную работу  в соответствии с 
требованиями, приоритетами  ООП НОО. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
Направления условий 
реализации  ООП НОО 

Требуемые изменения 

Кадровые условия Обеспечение роста  числа педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию на 
25%.  
Повышение квалификации педагогов в области ИКТ – 
технологий, через прохождение курсовой подготовки, включенность в методический кластер школы 
(годичный ИКТ-семинар).  
Повышение мотивации творческого и профессионального развития  педагогов, стимулирование их  
участия  в инновационной и проектной деятельности в рамках реализации национального проекта 
«Образование». 
Повышение  эффективности  работы школьного методического объединения начальных классов 
через     изучение, обобщение, внедрение  положительного опыта  работы: 
 - по   применению   в  образовательной деятельности разнообразных форм, методов, приемов, 
технологий с приоритетным  внедрением технологий проблемного обучения,  формирующего 
оценивания; 
- по формированию  и оценки УУД,  развития экологической культуры, духовно-нравственного 
поведения, безопасного  и здорового образа жизни; 
- по формированию читательской грамотности у обучающихся; 
- по индивидуальному сопровождению обучающихся с ОВЗ в урочной и внеурочной деятельности; 
-по индивидуальному сопровождению обучающихся с учётом их потребностей и возможностей 
 

Учебно-методические  и 
информационные   условия 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приобретение 
учебников с электронным приложением. 
Приобретение методической и учебной литературы соответствующей  требованиям ФГОС 
Расширение школьной библиотеки до информационно-библиотечного центра. 
Эффективное использование информационной среды                 (сайта цифровых образовательных 
ресурсов, мобильных компьютерных классов) в образовательном процессе. 
Реализация модели  взаимодействия школы  и  учреждений дополнительного образования детей, 
обеспечивающей организацию внеурочной деятельности. 
 
 Обеспечение публичной открытости. 
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Финансовые условия 
 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП НОО  и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их формирования. 
 
 Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы 
работников  школы, в том числе стимулирующих выплат. 

Материально- 
технические условия 

Оснащение кабинетов начальных классов учебно-лабораторным оборудованием. Оснащение всех 
кабинетов начальной школы интерактивным оборудованием. Закупка программных  
образовательных продуктов, соответствующих требованиям ФГОС. 

Оборудование  помещений для занятий внеурочной деятельностью. 
Оборудование кабинетов  персональными компьютерами  для обучающихся и соответствующим 
программным обеспечением. 
 

Психолого-педагогические 
условия  

Оформление диагностического  минимума с учетом обеспечения психолого - педагогических 
условий организации образовательного процесса: 
- диагностика состояния школьника в обучении:медицинская, здоровьесберегающая, 
индивидуально - психологическая, социально-психологическая, педагогическая (предметная и 
метадпредметная); 
- диагностика профессиональных возможностей учителей, включая определение их привычных, 
актуальных и находящихся в зоне ближайшего развития (прогнозируемых) дидактических, 
технологических и методических средств, а также определение особенностей их профессионально-
личностных стилей образовательного общения; 
- оценка условий для прогнозирования учителем (группой учителей) достижения учеником того или 
иного образовательного результата, включая конечный и промежуточный сроки,  а также способы 
этого достижения, приемлемые для данного ученика 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО должно быть создание и поддержание 
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех участников 
образовательных отношений.  
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Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного процесса. 

№ 
п/п 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 
подготовки и 
переподготовки учителей  
 

1.Организация курсов повышения квалификации педагогов через проекты социальной и 
профессиональной направленности. 
 2.Проведение в рамках школьных методических объединений семинаров по изучению современных 
образовательных технологий. 
 

2. Совершенствование 
методической службы 
школы  

1.Совершенствование системы внутришкольного контроля.  
2. Организация методической презентации работы классных руководителей.  
3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация.  
 

3. Организация курирования 
учителя в условиях 
инновационных процессов  

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в школе.  
2. Повышение компетентности педагогов через включение в инновационную и проектную 
деятельность.  
 

4. Научно-психологическое 
сопровождение 
деятельности учителя  
 

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга разных аспектов 
профессиональной деятельности педагогов.  
2. Информирование педагогов о результатах психологических исследований.  
3.Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через участие 
в семинарах, научно-практических конференциях; курсы.  
4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий обучения и воспитания для 
школьников с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями.  
5. Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между учениками в 
ходе учебного процесса и в период проведения досуга.  
6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех 
участников образовательных отношений.  
7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в психологических знаниях и 
желания использовать их в своей деятельности. 
 

5. Совершенствование 
использования 
современных 
образовательных 
технологий  
 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий дифференцированного и 
развивающего обучения, проблемного, проектного обучения.  
2. Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика в образовательном процессе 
посредством внедрения вариативных программ, технологий.  
3. Использование дистанционного обучения (при необходимости), он-лайн консультаций.  
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6. Целенаправленное 
формирование ключевых 
компетенций  
 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и 
подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной областях 
жизнедеятельности в условиях информационного общества 
2. Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания.  
3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия в общественных и творческих 
объединениях. 

 
3.1.2. Сетевой график  (дорожная карта) по формированию  системы условий 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия  Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО По мере необходимости при изменении в 
законодательстве 

2.  Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО,  тарифноквалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

По мере необходимости при изменении в 
законодательстве 

3.  Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, 
утверждение УМК 

Январь – март текущего учебного  года 

4. Корректировка  в соответствии с действующим 
законодательством, утверждение: 
– ООП; 
– учебного плана (индивидуального учебного плана); 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей, курсов внеурочной деятельности; 
– годового календарного учебного графика; 

Май – август  текущего учебного года  
 
 

II.Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов 

По мере необходимости при изменении в 
законодательстве 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работников образовательной 
организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

По мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 

По мере необходимости 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по  реализации ФГОС НОО: 
- проведение методобъединения по обеспечению мониторинга 
достижений образовательных результатов; 
- корректировка плана внеурочной деятельности 

Ежегодно  
 
Август – сентябрь текущего года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций Май-сентябрь текущего учеб года  
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общего образования и дополнительного образования детей и 
учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 
3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и индивидуальных возможностей  и 
родителей (законных представителей) по использованию часов 
части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно  

4. Привлечение органов государственнообщественного управления 
школы к реализации ООП НОО 

Апрель-май текущего учеб года 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 
НОО 

Апрель-май 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников школы в 
связи с введением и реализацией ФГОС НОО 

Май, октябрь 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Размещение на сайте школы  информационных материалов о 
реализации ФГОС 

Постоянно 
 

2.  Широкое информирование родительской общественности о 
введении  и реализации ФГОС  и порядке перехода на них 
3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 
реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в 
содержание ООП НОО 

По итогам учебного года (апрель текущий 
учебный  года) 

VI. Материально 
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения реализации 
ФГОС НОО 

Март текущего учебного  года 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы 
образовательной организации требованиям ФГОС 

Постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 
требованиям ФГОС НОО 

Постоянно. Контроль в соответствии с 
планом внутришкольного   контроля 
 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 
школы 
5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС НОО 
6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами 
7. Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах 
данных 
8. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 
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Контроль за состоянием системы условий 

 
Условия реализации 

программы  
Содержание деятельности Сроки Ответственные  

Кадровые  условия Контроль реализации  плана повышения 
квалификации педагогов, реализующих ФГОС 
образования обучающихся с ОВЗ. 
Оценка непрерывности профессионального развития 
педагогов 
  

август  Заместитель директора по 
УВР 

Экспертиза планов методической  деятельности школы сентябрь Заместитель директора по 
УВР, МС  

Психолого- педагогические 
условия 
 

Контроль  обеспечения реализации обязательной части 
ООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

2 раза в год Заместитель директора по 
УВР 

 Качество реализации моделей взаимодействия 
учреждения образования и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

2 раза в год Заместитель директора по 
ВР 

Контроль обеспечения выполнения требований к 
уровню профессиональной квалификации работников  
школы, работающих в условиях реализации ФГОС 
НОО  

Ежегодно  
Заместитель директора по 
УВР 

Финансовые 
условия 

Выполнение плана финансово-хозяйственной 
деятельности школы 

1 раз в год 
Директор   
 

Учебно-методические и 
информационные условия 
 

Контроль за доступом учащихся к сети интернет через 
установление фильтров. 

2 раза в год Заместители директора по 
УВР, ВР 

Информатизация образовательной среды школы. 
Медиатизация учебных ресурсов. 

в течение года Заместитель 
директора  

Оценка обеспечения  публичной отчетности на сайте 
школы о ходе выполнения  ФГОС НОО 

2 раза в год Заместители 
директора по УВР  

Материально-технические 
условия 

Эффективность использования ТСО, компьютерных, 
информационно-коммуникационных средств, учебно-

2  раза в год Заместители директора по 
УВР 



 
246

практического оборудования, учебно-методической 
литературы 

 

Проверка соблюдения  СанПиН, пожарной и 
электробезопасности, требований охраны  труда, 
своевременность сроков и необходимых объемов  
текущего  и капитального ремонта 

август  
 

Директор, 
заместитель директора по 

АХР 

Проверка наличия доступа обучающихся  начальной 
школы к объектам инфраструктуры школы, сети 
интернет ( в том числе оценка контролируемого 
доступа ) 

в течение года Директор, 
заместитель директора по 

АХР 

Проверка наличия доступа обучающихся  начальной 
школы  к электронным образовательным ресурсам, 
размещенных в федеральных и региональных базах 
данных  ЭОР 

август, 
январь 

Заместитель директора по 
УВР,  заведующая 
библиотекой 
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