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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования  (ООП НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа», имеющего государственную аккредитацию по виду «средняя 

общеобразовательная школа» (Свидетельство о государственной аккредитации серия 59А01 

№0000686, рег № 509 от 19.05.15 г) – это программный документ, на основании которого 

осуществляется управление и обеспечение качества образования в МБОУ «Сергинская средняя 

общеобразовательная школа». 

   ООП НОО разработана   в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года.  Основная  

образовательная программа школы разработана с привлечением родительской общественности, 

родительских комитетов в классах начальной школы, управляющего совета, педагогов школы.  

При разработке ООП руководствовались Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, подготовленной Институтом стратегических  исследований в 

образовании РАО, Москва, Просвещение, 2010 год.  

     Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности, 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром; 

 с освоением ребенком новой социальной роли ученика, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностной и познавательной деятельности; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

нировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем 

и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое связано с характером сотрудничества,  общением и 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

 с возрастными  особенностями младших школьников. 

 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста.  

Субъект  учебной деятельности -  ученик,  который считает, что задача решена, не когда найден 

правильный ответ, а когда стал понятным способ решения; который пытается воссоздать этот 

способ или изменить его в соответствии с условиями, решая другие задачи; который сопоставляет 

свои действия с заданным образцом, тем самым контролирует себя, который сам оценивает свой 

уровень овладения осваиваемыми способами действия и сам принимает решение о 

необходимости дополнительной подготовки.  

 Задачи ООП НОО: 

1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта.  (Из требований к структуре-содержанию) 
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2. Обеспечить целостность образовательной деятельности обучающихся путём создания  

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований к 

условиям) 

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в  

соответствии с  планируемыми результатами. (Из требований к результатам). 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом  участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители)  обучающихся.  

Нормативно-правовая база ООП НОО 

      Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) 

МБОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа» является основным нормативным 

документом в ОУ, определяющим содержание образования на начальной ступени и разработана 

с учётом требований следующих нормативных документов: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» №273 ;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года 

 Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

«Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012  № 

1060, от  29.12.2014 № 1643 ); 

 Устав МБОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы 

относятся: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпу-

скников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированности основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться; 

предметные результаты —  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

consultantplus://offline/ref=AA421B5DE7144F9AAAFE17CD02B8D638DC62FBB7385F1A7C7CA146759EED77A0A40E5BAAC33162B9CFT4E
consultantplus://offline/ref=AA421B5DE7144F9AAAFE17CD02B8D638DC62FBB7385F1A7C7CA146759EED77A0A40E5BAAC33162B9CFT4E
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нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 

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

Планируемые количественные и качественные результаты  реализации ООП НОО 

1. Освоение стандарта начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Достижение качества  образования на первой 

ступени до 65%. 

2.  Полная занятость учащихся различными формами внеурочной деятельности, 

направленной на выявление и развитие способностей обучающихся,  наличие мотивации у детей 

на личные достижения в различных сферах школьной жизни.  

 

3. Способность младших школьников к самостоятельному выбору деятельности, партнеров, 

форм и способов действия. 

4.Сформированность контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников  и 

рефлексивной компетенции. 

5. Выпускник из ступени  начальной школы должен обладать следующими качествами: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности, готовый обучаться в основной школе;  

- знающий свою родословную, уважающий и принимающий ценности семьи и общества, 

любящий свой дом и малую родину; 

 - готовый отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважительно и критически 

подходить к мнению других и уметь высказать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих..  

  В основе реализации ООП в школе лежит личностно-ориентированная концепция 

образования, системно-деятельностный  и компетентностный подходы.  

Мы осознаем свою роль в создании организационно - психолого-педагогических 

условий для реализации потребности в саморазвитии.  В совокупности условия 

создают мотивационную среду, в которой в атмосфере доверия между учителем и 

учащимся прогнозируются результаты их достижений, что делает учебную 

деятельность учащихся понятной и определенной. Определенность позволяет 

учащемуся выбрать собственный темп обучения, свои способы и средства достижения 

результата. Важнейшим фактором повышения качества образования  становится 

создание условий для личностной самоориентации учащегося в выборе уровня, на 

котором он хочет и может   учиться, в открытости перспектив, ясности требований, 

четкости и систематичности осуществления обратной связи.  

 Данная концепция  приобретает особую значимость в рамках введения ФГОС 

второго поколения и является основанием готовности педагогов к переходу на новые 

стандарты.  

 Механизмами реализации концепции являются системно -деятельностный и 

компетентностный подходы.  Системно-деятельностный подход предполагает:  

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося -  на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  
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- признание решающей роли, в содержании образования, способов организации 

образовательной деятельности, учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

- учет индивидуальных особенностей обучающихся при определении 

образовательных целей  и способов и средств их достижения;  

- обеспечение преемственности между всеми ступенями школы;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;  

- развитие в обучающихся качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества.  

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на результате 

образования, в котором качество результата рассматривается как не сумма усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях. Данный  подход адекватно вписывается в реализацию ФГОС -2 в части 

формирования универсальных учебных действий обучающихся или ключевых 

компетенций.  

Личностно-ориентированная концепция  в образовательной политике школы, 

системно-деятельностный и компетентностные подходы требуют для своей 

реализации адекватных педагогических технологий. Их характерные черты: 

сотрудничество, диалогичность, направленность на поддержку индивидуального 

развития, предоставление обучающимся свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов учения и поведения, 

сотворчества учителя и учащихся.  

Повышение качества достижения результатов реализации ООП связываем с повышением 

продуктивности использования в образовательном процессе  современных педагогических 

технологий:  развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, диалоговых, проектно-

исследовательских, информационно-коммуникационных, развития критического мышления через 

чтение и письмо, уровневой дифференциации, проблемного обучения, игровые и арттехнологии.   

ООП определяет  использование следующих форм образовательной деятельности: 

урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

внеурочные формы в образовательном пространстве,  как место реализации личности 

младшего школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, выставки, эстафеты, 

олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции, кружки, мастерские) 

Решающее значение для достижения результативности имеет качество работы педагога, 

которое в значительной степени определяется адекватностью его педагогического 

инструментария и эффективностью образовательной  системы,  с помощью которых реализуется 

современный методологический системно-деятельностный и компетентностный  подходы. 

Для реализации ФГОС учителя школы выбрали учебно-методическую систему «Школа 

России». 

Ведущая целевая установка системы заключается в воспитании гуманного, творческого, 

социального активного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно 
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относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию 

своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. К личностным 

качествам воспитательного идеала отнесены: высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Информационно- образовательная  среда системы учебников «Школа России» представлена 

единой концепцией – всеми предметными областями учебного плана ФГОС, разработаны 

рабочие программы, система учебников, имеющие методическое сопровождение, дидактическое 

обеспечение, разработаны мультимедийные пособия и Интернет-ресурсы. 

 К основным средствам реализации ведущей целевой установки «Школа России» относятся: 

- значительный воспитательный потенциал; 

- системно-выстроенный комплекс упражнений для включения младших школьников в 

учебную деятельность. 

- возможности дифференциации и личностно-ориентированного образования школьников; 

- преобладание проблемно-поискового метода в обучении; 

- практическая направленность содержания материала учебников, опора на социальный 

опыт ученика; 

- творческие, проектные задания, учебные диалоги; 

- возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений  окружающего мира; 

- возможности для разнообразия организационных форм обучения, в т.ч. с использованием 

электронных ресурсов. 

Структура построения уроков соответствует системно-деятельностному подходу и включает 

себя этапы: 

- мотивационный 

- создание проблемной ситуации 

- собственно деятельность по разрешению проблемы 

- аналитический 

- рефлексивный 

Реализацию ФГОС будут обеспечивать педагоги, подготовленные к работе в новых 

условиях.  Учителя начальной школы  имеют высшую и первую квалификационные 

категории. Все они прошли курсовую подготовку в количестве 72 часов по ФГОС, 

принимали участие в семинарах, посвященных новым стандартам,.. 

 Участвовали в составе рабочей группы  в разработке ООП НОО. Учителя владеют 

современными образовательными технологиями: проектно-исследовательской, технологией 

развития критического мышления через чтение и письмо, технологией развивающего 

обучения, проблемного обучения, ИКТ.  

  Кабинеты   начальной школы имеют АРМ учителя . Все учителя владеют ИКТ – 

компетентностью, успешно используют электронные ресурсы в образовательном процессе. Для 

создания единой образовательной  среды формируется информационный банк: рабочие 

программы по учебным предметам, ЦОР.  

 Таким образом, в школе создана материально-техническая и информационная база, 

обеспечивающая реализацию ФГОС.  Квалификационный и профессиональный уровень 

педагогов  соответствует достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в отведенный нормативный срок 

освоения программы – 4 года. 

Портрет выпускника начальной школы: 

 Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться 

информационными источниками; 

 Владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 Обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывает свое мнение); 



 
 

8 

 

 Любит свою малую Родину, край, Россию; 

 Любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

 Уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки 

перед семьей, школой; 

 Соблюдает правила здорового образа жизни. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Основным объектом системы оценки результатов образования в начальной школе, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

Она выполняет следующие функции: 

- ориентации образовательной деятельности на достижение планируемых результатов в 

освоении ООП; 

- обеспечения эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

системой образования на основании информации о достижении планируемых результатов; 

- как средства обеспечения качества образования, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, способствует развитию самоуправления своей учебной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю (проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 

учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих 

процедурах) и внутреннюю. 

Внешняя оценка задает  общее понимание того, что подлежит оценке, в каких формах, с 

помощью каких заданий. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе. 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида:  стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика  в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

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

учению данного курса. 

С целью проведения  текущего оценивания  используют следующие методы оценивания: 

наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком 

свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих от учащихся 

строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Итоговая оценка выпускника определяется с учетом стартового уровня и динамики 

образовательных достижений и носит комплексный характер, включая личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 Объектом оценки личностных результатов является сформированность УУД, включаемых в 

следующие блоки: самоопределение, смыслообразование, морально-этическая ориентация. При 

этом личностные результаты не подлежат итоговой оценке, а осуществляются в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых свидетельствуют  

о степени  эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. 

В рамках системы внутренней оценки возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, отвечающая принципам защиты и охраны интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозу личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  Такая оценка включает три компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; выявление его 

психологических проблем  и систему психолого-педагогических рекомендаций по их решению. 
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Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований психологом, логопедом, социальным 

педагогом, т. е. специалистами, обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

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

действия», «Познавательные учебные действия». 

Уровень сформированности УУД может быть качественно оценен и измерен в следующих 

формах: 

- как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач; 

- как инструментальная основа выполнения учебных и учебно-практических задач по 

предметам; 

- фактор успешности при выполнении комплексных заданий на межпредметной основе.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

       В соответствии с Уставом школы успешность освоения учебных программ учащимися 2,3,4 

классов оценивается по 5-балльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы учащихся (в 

том числе и контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, 

выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося. Ответственность за 

периодичное информирование родителей обучающихся об их успеваемости возлагается на 

классного руководителя. 

           Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2,3,4 классах за четверть, в 

конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.  

       Учащимся 1 классов оценки в 5-балльной системе не выставляются в течение всего 

учебного год. Успешность освоения ими программ характеризуется качественной оценкой. 

Порядок и периодичность промежуточной аттестации учащихся определяется 

соответствующим локальным актом. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: собеседование, 

итоговые контрольные работы, тестирование, зачет, защита реферата или учебно-

исследовательского проекта, творческая работа. Формы проведения промежуточной аттестации 

устанавливает педсовет. 

     Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

 В системе предметных знаний выделяются опорные знания и дополнительные, 

углубляющие опорную систему знаний. К опорной системе знаний отнесен прежде всего 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволит обучающимися 

эффективно продвигаться в изучении предмета.  

 Второй важнейшей составляющей предметных результатов являются предметные действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

 Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов и на основе метапредметных действий: речевыми, навыки 

осознанного чтения и работы с информацией и коммуникативными. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования  

универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся  

на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий  на уровне начального 

общего образования учащихся конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
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метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, который включает познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка).       Универсальные  учебные действия должны 

обеспечить: 

- возможность обучающемуся самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- успешное усвоение знаний, умений, навыков, компетенций в любой предметной области, 

готовность к непрерывному саморазвитию.  

 В состав  УУД  входят 4 блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный.  

Личностные действия, это: 

-  личностное, профессиональное и жизненное самоопределение; 

- смыслообразование; 

- нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности и 

включают: целеполагание,  прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку, саморегуляцию. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, умение 

формулировать проблему и ее решать.  

 Коммуникативные УУД  обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, 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.  

Формирование УУД реализуется в рамках целостного образовательной деятельности в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения задач жизнедеятельности классного 

коллектива и обучающихся.   

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС второго поколения кардинально изменяет  представления о целях образования и 

путях их реализации. Происходит переход от знаниевой парадигмы обучения, где учащемуся 

отводилась роль объекта,  к обучению, которое строится на субъект-субъектных отношениях 

между учителем и обучающимся, к их активному участию  в выборе содержания и методов 

обучения.  Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

  В своей работе мы  руководствуемся  на ступени начального общего образования 

следующими целевыми установками:  

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Содержание деятельности по формированию универсальных учебных действий  в 

классах начальной школы (УУД) 

Коммуникативные УДД 

Вид 

коммуникати

вных УУД 

Показатели Уровень сформированности коммуникативных 

УУД 

Диагностика 

высокий средний низкий Педагог Психоло

г 

  

1 класс 

  

Коммуникация 

как 

кооперация 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу.  

Участвовать 

в диалоге на 

уроке и 

внеурочное 

время. 

- отвечает на 

все вопросы. 

  

- осознанно 

стремится к 

сотрудничеству

. 

- частично 

отвечает на  

вопросы. 

-работает в 

паре  

ситуативно. 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или 

пассивен). 

Наблюде

ние 

  

Методик

а 

«Рукавич

ки» 
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Работать  в 

паре. 

  

  Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых  

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

  

Рекомендации

: поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

  

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, поощрения 

за 

минимальны

й результат, 

групповые 

задания с 

друзьями по 

классу.  

  

Коммуникация 

как 

интеракция 

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Понимать 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

- тактичен, 

вежлив, 

соблюдает 

этикет. 

- понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- частично 

соблюдает 

этикет. 

- не всегда 

понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

- молчалив 

или 

агрессивен. 

- не понимает 

речевое 

обращение 

другого 

человека. 

Наблюде

ние 

Методик

а «Левая 

и правая 

стороны

» 

  

  

  Рекомендации

:  продолжает 

изучение 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

  

Рекомендации

:  изучение 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых  

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

  

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместное 

выполнение 

заданий с 

друзьями по 

классу.  

  

Коммуникация 

как 

интериоризаци

я 

Слушать и 

понимать 

речь других. 

- слышит, 

понимает и 

дает 

собеседнику 

обратную связь 

  

- слышит, 

понимает, 

обратную связь 

дает 

ситуативно. 

- не слышит, 

не может 

дать 

обратную 

связь  

Наблюде

ние 

 

Методик

а «Узор 

под 

диктовку

» 

  Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, 

больше 

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, поощрения 

за результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 
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взрослого. 

  

времени 

отводить на 

обратную связь 

правил 

активного 

слушания.  

 

2 класс 

 

Коммуникация 

как 

кооперация 

  

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки, 

выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

- осознанное 

стремление к 

сотрудничеству

.  

- 

доброжелатель-

но идет на 

контакт, 

участвует в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи) 

- участвует  

выборочно в 

диалоге.  

-  идет на 

контакт, когда 

уверен в своих 

знаниях 

- не идет на 

контакт 

(агрессивен 

или 

пассивен) 

  

Наблюде

ние 

  

Методик

а 

«Рукавич

ки» 

  Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение, 

поддержка 

активной 

позиции в 

диалоге. 

  

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге. 

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, 

коррекционн

ые занятия на 

развитие 

коммуникати

вных 

навыков, 

поощрения за 

минимальны

й результат, 

совместное 

выполнение 

задания с 

друзьями по 

классу.  

  

Коммуникация 

как 

интериоризаци

я 

  

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

- обладает 

хорошим 

словарным 

запасом и 

активно  им 

пользуется 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли по 

алгоритму. 

  

- читает, но 

не понимает 

прочитанного

, и не может 

найти 

нужных слов 

при 

высказывани

е обратной 

связи.  

  

Наблюде

ние 
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  Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ), 

учиться по 

алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

положительное 

одобрение со 

стороны 

взрослого. 

  

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке, учиться 

по алгоритму 

составлять  

небольшие 

сообщения, 

важно 

положительное 

одобрение, 

больше 

времени 

отводить на 

обратную связь 

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, 

коррекционн

ые занятия на 

развитие 

коммуникати

вных 

навыков, 

важно 

положительн

ое одобрение, 

совместные 

задания с 

друзьями по 

классу, 

изучение 

правил 

активного 

слушания.  

  

 

3 класс 

 

Коммуникация 

как 

кооперация 

Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения на 

события, 

поступки. 

Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договаривать

ся друг с 

другом. 

   

  

- активно 

принимает 

участие в 

работе  группы, 

умеет 

договариваться 

с другими 

людьми, 

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей и 

выражает свою 

точку зрения.  

- понимает 

смысл 

высказываний 

других людей, 

но  испытывает 

трудности при 

выражении 

обратной связи.  

- ведомый  

- не хочет 

участвовать в 

диалоге. 

- не слушает 

и не 

понимает 

других. 

Наблюде

ние 

  

  

  Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

участие в 

дискуссиях, 

дебатах и т.д.  

  

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции в 

диалоге, 

привлекать к 

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, 

коррекционн

ые занятия на 

развитие 

коммуникати

вных 

навыков,  

поощрения за 

минимальны

й результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами  (в парах 
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участию в 

дебатах, 

дискуссиях 

и группах).  

Коммуникация 

как 

интериоризаци

я 

  

  

  

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций.  

Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

   

  

- владеет 

большим  

словарным 

запасом  и 

активно им 

пользуется. 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

- читает, 

высказывает 

свои мысли, но 

с помощью 

алгоритма. 

  

-молчит, не 

может 

оформить 

свои мысли 

-читает, но не 

понимает 

прочитанного 

Наблюде

ние 

  

  

  Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, учить 

высказывани

ю своих 

мыслей по 

алгоритму, 

важно 

положительн

ое одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами. 

  

Коммуникация 

как 

интеракция 

  

Отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета и 

дискуссионно

й культуры 

Понимать 

точку зрения 

другого.  

  

  

- отстаивает 

свою точку 

зрения, вежлив, 

тактичен, 

доброжелателе

н. 

- умеет  

слушать и 

слышать, дает 

обратную связь 

- ситуативно  

отстаивает 

свою точку 

зрения, не 

всегда вежлив 

и тактичен. 

- слушает, но 

не всегда дает 

обратную связь 

- пассивен 

или 

агрессивен. 

- молчит, 

игнорирует 

другого 

человека 

Наблюде

ние 

  

  

  Рекомендации

:  продолжение 

изучения 

Рекомендации

:   
продолжение 

Рекомендац

ии: 
консультация 
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правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

  

изучения 

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, 

положительное 

одобрение. 

  

специалистов

, изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами.  

  

4 класс 

  

Коммуникация 

как 

кооперация 

  

  

  

  

  

  

  

Умение 

договаривать

ся,  находить 

общее 

решение.  

Умение 

аргументиров

ать свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

Способность 

сохранять 

доброжелател

ьное 

отношение 

друг к другу 

в ситуации  

конфликта 

интересов. 

Взаимоконтр

оль и 

взаимопомощ

ь по ходу 

выполнения 

задания. 

  

  

- умеет 

договариваться,  

находить общее 

решение, 

- умеет 

аргументироват

ь свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-  владеет 

адекватными 

выходами из 

конфликта. 

- всегда 

предоставляет 

помощь. 

- не всегда 

может 

договориться. 

- не всегда 

может 

сохранить 

доброжелатель

ность.  

- предоставляет 

помощь только 

близким, 

знакомым. 

-не может и 

не хочет 

договаривать

ся. 

-пассивен 

или 

агрессивен.  

- не 

предоставляе

т помощь.  

Наблюде

ние 

  

Задание 

«Совмест

ная 

сортиров

ка» 

  

  

  

  

  

  

  

  Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

положительное 

одобрение, 

выступление на 

школьных 

конференциях, 

олимпиадах. 

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке (в парах 

и группах), 

важно 

положительное 

одобрение, 

выработка 

активной 

позиции при 

общении. 

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, поощрения 

за 

минимальны

й результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами (в парах 

и группах), 

выработка 

активной 

позиции при 

общении., 

продолжение 

коррекционн

ых занятий 

по развитию 
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коммуникати

вных 

навыков 

Коммуникация 

как 

интериоризаци

я 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций.  

Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

художествен

ных и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное.  

   

  

- имеет богатый 

словарный 

запас и активно  

им пользуется, 

бегло читает, 

- усваивает 

материал, дает 

обратную связь 

(пересказ, 

рассказ) 

-читает, но 

понимает  

смысл 

прочитанного с 

помощью 

наводящих 

вопросов, 

- высказывает 

свои мысли по 

алгоритму 

-молчит, не 

может 

оформить 

свои мысли 

-читает, но 

ни понимает 

прочитанного 

Наблюде

ние 

  

 Задание 

«Дорога 

к дому» 

  Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

положительное 

одобрение, 

составление 

рефератов, 

докладов, 

участие в 

литературных 

конкурсах. 

  

Рекомендации

:  поддержка и 

развитие 

коммуникативн

ых навыков, 

проведение 

совместных 

заданий на 

уроке 

(пересказ, 

рассказ соседу 

по парте), 

привлекать к 

составлению 

рефератов, 

докладов,  (по 

алгоритму),  

привлечение к  

участию в 

литературных 

конкурсах 

  

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов

, учить 

высказывани

ю своих 

мыслей по 

алгоритму, 

важно 

положительн

ое одобрение, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами. 

  

Коммуникация 

как 

интеракция 

  

  

  

  

  

  

  

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и 

точек зрения 

на какой-

либо предмет 

или вопрос. 

Уважение 

позиции 

других 

людей, 

отличную от 

собственной. 

Учет разных 

мнений и 

умение 

-различает и 

понимает 

различные 

позиции 

другого, дает 

обратную 

связь, 

проявляет 

доброжелатель

ность.  

  

-понимает 

различные 

позиции других 

людей, но не 

всегда 

проявляет 

доброжелатель

ность,   дает 

обратную 

связь, когда 

уверен в своих 

знаниях. 

  

  

-редко 

понимает и 

принимает 

позицию 

других 

людей, 

считая свое 

мнение 

единственно 

верным.  

  

Наблюде

ние  

Методик

а «Кто 

прав?»  
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обосновать 

собственное. 

  

  

  Рекомендации

:  продолжение 

изучения  

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

  

Рекомендации

:   
Продолжение 

изучения  

правил 

речевого 

этикета, 

проведение 

групповых 

заданий на 

уроке, умение 

презентовать 

себя, участие  в 

диспутах и 

дебатах 

городского 

уровня 

  

Рекомендац

ии: 
консультация 

специалистов 

(умение 

контролирова

ть свои 

эмоции), 

изучение 

речевого 

этикета и 

правил 

позитивного 

общения, 

поощрения за 

результат, 

совместные 

задания с 

одноклассник

ами.  
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Регулятивные УДД 

Вид 

 УДД 

Нормативные 

показатели 

Клас

с 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика 

низкий средний высокий учитель психолог 

Целеполага

ние - 

постановка  

учебной 

задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, 

и того, что 

ещё 

неизвестно 

 

Определять 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя и 

самостоятель

но. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

-Нуждается в 

пошаговом 

контроле со 

стороны 

учителя. 

-Не может 

ответить на 

вопросы  о 

том, что он 

собирается 

делать или  

что сделал. 

Рекомендаци

и:  
консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятии, 

пошаговый 

контроль со 

стороны 

учителя, а 

также 

постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного 

действия.  

-

Предъявляемо

е требование 

осознается 

лишь 

частично. 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательно

й задачи, не 

изменяя ее и 

не выходя за 

ее требования. 

-

Невозможност

ь решить 

новую 

практическую 

задачу 

объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов 

решения 

Рекомендаци

и: 

- поддержка и 

развитие 

сформированн

ого уровня 

целеполагания

; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного 

действия.    

-Осознает, что 

надо делать в 

процессе 

решения 

практической 

задачи 

регулирует весь 

процесс 

выполнения. 

-Определяет 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

Рекомендации

:  

поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

целеполагания  

  

наблюден

ие 

 
 
 
 
 
 
 

 Формулиров

ать  и 

удерживать 

учебную 

задачу 

2 -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

-Может 

принимать 

лишь 

простейшие 

цели. 

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 

коррекционны

- Определяет 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельн

о.  

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательно

й задачи. 

-Четко может 

дать отчет о 

своих 

- Определяет 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

.   

-Принятая 

познавательная 

цель 

сохраняется 

при 

выполнении 

учебных 

действий и 
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е занятия, 

пошаговый 

контроль со 

стороны 

учителя, а 

также 

постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного 

действия. 

 

действиях 

после 

принятого 

решения 

 

Рекомендаци

и: 

- поддержка и 

развитие 

сформированн

ого уровня 

целеполагания

; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

регулирует весь 

процесс 

выполнения. 

-Четко осознает 

свою цель и 

структуру 

найденного 

способа 

решения новой 

задачи 

Рекомендации

: 

поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

целеполагания  

  3  -Включаясь в 

работу, быстро 

отвлекается 

или ведет себя 

хаотично. 

- 

Невозможност

ь решить 

новую 

практическую 

задачу 

объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов. 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны 

учителя, а 

также 

постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного 

действия. 

 

-Охотно 

осуществляет 

решение 

познавательно

й задачи, не 

изменяя ее и 

не выходя за 

ее требования. 

-Четко 

осознает свою 

цель и 

структуру 

найденного 

способа 

решения новой 

задачи. 

Рекомендаци

и: 

- поддержка и 

развитие 

сформированн

ого уровня 

целеполагания

; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

-Столкнувшись 

с новой 

задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательну

ю цель и строит 

действие в 

соответствии с 

ней, может 

выходить 

  за пределы 

требований 

программы. 

-Четко может 

дать отчет о 

своих 

действиях 

после 

принятого 

решения.  

Рекомендации

: 

поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательс

кой 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. 

д.. 

 

  

  4 - Определяет 

цель учебной 

деятельности 

с помощью 

учителя 

-Включаясь в 

работу, 

быстро 

отвлекается. 

- 

Осуществляе

- Четко 

выполняет 

требование 

познавательно

й задачи. 

-осознает свою 

цель и 

структуру 

найденного 

способа 

решения новой 

-Выдвигает 

содержательны

е гипотезы, 

учебная 

деятельность 

приобретает 

форму 

активного 

исследования 

способов  

действия 
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т решение 

познавательно

й задачи, не 

изменяя ее и 

не выходя за 

ее требования. 

- 

Невозможност

ь решить 

новую 

практическую 

задачу 

объясняет 

отсутствие 

адекватных 

способов 

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия,   

пошаговый 

контроль со 

стороны 

учителя, а 

также 

постоянное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения  

учебного 

действия. 

 

задачи 

- 

Самостоятельн

о формулирует 

познавательны

е цели.  

-Осуществляет 

решение 

познавательно

й задачи, не 

изменяя ее и 

не выходя за 

ее требования. 

Рекомендаци

и: 

поддержка и 

развитие 

сформированн

ого уровня 

целеполагания

; 

-необходимо 

ситуативное 

обращение 

ребенка к 

алгоритму 

выполнения 

учебного 

действия.    

Развитие 

понятийного 

мышления. 

Рекомендации

: 

поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

целеполагания 

привлечение к 

проектно- 

исследовательс

кой 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. 

д.. 

 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени

я 

отклонений 

и отличий 

от эталона; 

1.  

Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенны

м учителем. 

 

1 -Низкие 

показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Не 

контролирует 

учебные 

действия, не 

замечает 

допущенных 

ошибок. 

- Контроль 

носит 

случайный 

непроизвольн

ый характер, 

заметив 

ошибку, 

ученик не 

может 

обосновать 

своих 

действий. 

Рекомендаци

и:  

консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия, 

включить в 

урок 

упражнения, 

развивающие 

внимание. 

-Ориентировка 

на систему 

требований 

развита 

недостаточно, 

что 

обусловлено 

средним 

уровнем 

развития 

произвольност

и.       

 - Средние 

показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет 

старый 

неадекватный 

способ, с 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватност

ь способа и 

пытается 

ввести 

коррективы. 

Рекомендаци

и:  включить в 

урок 

упражнения на 

развитие 

объема и 

концентрации 

-Высокий 

уровень 

ориентировки 

на заданную 

систему 

требований, 

может 

сознательно 

контролировать 

свои действия. 

-Высокие 

показатели 

объема и 

концентрации 

внимания. 

-Осознает  

правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение 

учебных 

действий и 

контроля 

затруднено. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно

. 

Рекомендации

: поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

контроля 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Методика 

«Рисование 

по точкам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Методика 

«Корректур

ная проба» 

(буквенная, 

значки) 
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внимания. 

 

  2 - Контроль 

носит 

случайный 

непроизвольн

ый характер, 

заметив 

ошибку, 

ученик не 

может 

обосновать 

своих 

действий 

- 

Предугадывае

т правильное 

направление 

действия, 

сделанные 

ошибки 

исправляет 

неуверенно. 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия, 

включить в 

урок 

упражнения, 

развивающие 

внимание. 

 

- Решая новую 

задачу, ученик 

применяет 

старый 

неадекватный 

способ, с 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

неадекватност

ь способа и 

пытается 

ввести 

коррективы. 

- Задачи, 

соответствую

щие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендаци

и: включить в 

урок 

упражнения на 

развитие 

объема и 

концентрации 

внимания. 

 

-осознает  

правило 

контроля. 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно 

-контролирует 

процесс 

решения задачи 

другими 

учениками 

- Задачи, 

соответствующ

ие усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендации

: поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

контроля 

  

  3 -Без помощи 

учителя не 

может 

обнаружить 

несоответстви

е усвоенного 

способа 

действия 

новым 

условиям. 

-Ученик 

осознает 

правило 

контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять 

учебные 

действия и 

контролироват

ь их. 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия, 

обучение 

методу 

речевого 

самоконтроля. 

-

Самостоятельн

о или с 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, 

вызванные 

несоответстви

ем усвоенного 

способа 

действия и 

условий 

задачи и 

вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствую

щие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендаци

и: поддержка 

и развитие 

сформированн

ого уровня 

контроля, 

усвоенные 

способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности.  

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно

. 

-Контролирует 

процесс 

решения задачи 

другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий 

способу, при 

изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ 

действия до 

начала 

решения. 

Рекомендации: 

в групповых 

формах работы 

предлагать 

роль эксперта. 

  

  4 -Без помощи 

учителя не 

может 

-

Самостоятельн

о или с 

- Ошибки 

исправляет 

самостоятельно
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обнаружить 

несоответстви

е усвоенного 

способа 

действия 

новым 

условиям. 

-Ученик 

осознает 

правило 

контроля, но 

затрудняется 

одновременно 

выполнять 

учебные 

действия и 

контролироват

ь их 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия, 

обучение 

методу 

речевого 

самоконтроля. 

помощью 

учителя 

обнаруживает 

ошибки, 

вызванные 

несоответстви

ем усвоенного 

способа 

действия и 

условий 

задачи и 

вносит 

коррективы. 

-Задачи, 

соответствую

щие 

усвоенному 

способу 

выполняются 

безошибочно. 

Рекомендаци

и: поддержка 

и развитие 

сформированн

ого уровня 

контроля, 

усвоенные 

способы 

решения задач 

использовать в 

других видах 

деятельности. 

. 

-Контролирует 

процесс 

решения задачи 

другими 

учениками. 

- Контролирует 

соответствие 

выполняемых 

действий 

способу, при 

изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ 

действия до 

начала 

решения. 

Рекомендации

: 

 в групповых 

формах работы 

предлагать 

роль эксперта. 

Оценка - 

выделение и 

осознание 

обучающим

ся того, что 

уже усвоено 

и что ещё 

нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

 

 Оценка 

своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности 

при 

выполнении. 

Степень 

развития  

произвольног

о внимания. 

 

 

1 -Неумение 

опираться на 

образец. 

-Низкий 

уровень 

развития 

произвольного 

внимания. 

-Не может 

оценить свои 

силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

коррекционны

е занятия, 

обучение 

методу 

речевого 

самоконтроля 

-Может 

ориентировать

ся на образец, 

но делает 

ошибки. 

-Может 

оценить 

выполненное 

задание по 

параметрам: 

легко 

выполнить или 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

Рекомендаци

и: поддержка 

и развитие 

сформированн

ого уровня 

оценки 

-Работает точно 

по образцу. 

- Может 

оценить 

действия 

других 

учеников. 

Рекомендации

: поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

оценки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2 - не 

воспринимает 

аргументацию 

оценки; не 

может оценить 

свои силы 

относительно 

решения 

поставленной 

задачи. 

Рекомендаци

и: 

консультация 

специалистов, 

создание 

ситуации 

-Приступая к 

решению 

новой задачи, 

пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно 

ее решения. 

Рекомендаци

и: поддержка 

и развитие 

сформированн

ого уровня 

оценки, 

создание 

ситуции 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой 

действия. 

- Может 

оценить 

действия 
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успеха на 

уроках, 

инвидуальный 

подход 

успеха на 

уроках 

других 

учеников. 

Рекомендации

: поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

оценки, 

предлагать 

роль эксперта. 

  3 - Приступая к 

решению 

новой задачи, 

может с 

помощью 

учителя 

оценить свои 

возможности 

для ее 

решения. 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

создание 

ситуации 

успеха на 

уроках, 

индивидуальн

ый подход, 

обучение 

алгоритму 

самостоятельн

ого 

оценивания 

-Приступая к 

решению 

новой задачи, 

пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно 

ее решения. 

-Свободно и 

аргументирова

но оценивает 

уже решенные 

им задачи,. 

Рекомендаци

и: отработка 

навыка 

оценивания 

своей 

деятельности в 

решении 

новых задач. 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой 

действия 

- 

Самостоятельн

о обосновывает 

еще до 

решения задачи 

свои силы, 

исходя из 

четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а 

также границ 

их применения. 

Рекомендации

: поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательс

кой 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. 

д.. 

 

 

  

  4 - Приступая к 

решению 

новой задачи, 

может с 

помощью 

учителя 

оценить свои 

возможности 

для ее 

решения. 

 

Рекомендаци

и: 
консультация 

специалистов, 

создание 

ситуации 

успеха на 

уроках, 

-Приступая к 

решению 

новой задачи, 

пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно 

ее решения. 

-Свободно и 

аргументирова

но оценивает 

уже решенные 

им задачи,. 

Рекомендаци

и: отработка 

навыка 

оценивания 

своей 

деятельности в 

- Умеет 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность 

или 

ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой 

действия. 

- Может 

оценить 

действия 

других 

учеников. 

- 
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индивидуальн

ый подход, 

обучение 

алгоритму 

самостоятельн

ого 

оценивания.  

решении 

новых задач 

 

Самостоятельн

о обосновывает 

еще до 

решения задачи 

свои силы, 

исходя из 

четкого 

осознания 

усвоенных 

способов и их 

вариаций, а 

также границ 

их применения. 

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

сформированно

го уровня 

оценки, 

привлечение к 

проектно- 

исследовательс

кой 

деятельности, к 

участию в 

олимпиадах, 

конкурсах и т. 

д.. 

 

Познавательные УДД 

Вид 

 УДД 

Нормативные 

показатели 

Кла

сс 

Уровни сформированности  и рекомендации Диагностика 

низкий средний высокий учитель психолог 

Общеуче

бные 

универс

альные 

действи

я 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

  

1 Большинст

во умений 

не 

сформиров

аны 

Действует по 

образцу. 

Способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи педагога 

Выполняет 

самостоятель

но 

наблюден

ие 

  

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Индивидуа

льный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к 

действию, 

стимулированиев

ысказывания с 

помощью 

наводящих 

вопросов учителя 

Рекомендаци

и: 
Дифференци

рованный 

подход, 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности 

  

 

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составл

ять простой план. 

2 Большинст

во умений 

не 

сформиров

аны 

Действует по 

образцу. 

Способен 

выполнять при 

направляющей 

помощи 

педагогапересказ

ывать и работать 

с информацией 

Выполняет 

самостоятель

но 

Наблюден

ие опрос 

Выделять 

самостоят

ельность 

мышления 
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Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и 

в словарях 

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Индивидуа

льный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к 

действию, 

стимулированиеР

абота по 

алгоритму, или 

по точной 

инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Рекомендаци

и: 
Дифференци

рованный 

подход, 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

  

 

Самостоятельно 

предполагать, 

информацию, 

которая  будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые источник

и информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

  
  

3 Самостоят

ельно не 

может 

работать с 

текстом 

или 

допускает 

много 

ошибок 

при работе 

с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, 

но допускает 

ошибки. 

Выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятель

но 

Наблюден

ие, опрос, 

контрольн

ые задания 

  

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Индивидуа

льный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 
Побуждение к 

действию. Работа 

по алгоритму, 

или по точной 

инструкции 

учителя, или с 

помощью 

наводящих 

вопросов 

Рекомендаци

и: 
Дифференци

рованный 

подход, 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

  

 

Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая  будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала, отбирать 

необходимые источник

и информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

Составлять сложный 

план 

текста. Сопоставлять  

и отбирать 

4 Самостоят

ельно не 

может 

работать с 

текстом 

или 

допускает 

много 

ошибок 

при работе 

с текстом 

Выполняет 

самостоятельно, 

но допускает 

ошибки. 

Выполняет 

задания 

репродуктивного 

характера 

Выполняет 

самостоятель

но 

Наблюден

ие, опрос, 

контрольн

ые 

задания, 

тесты 
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информацию, 

полученную 

из различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

  

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Индивидуа

льный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 
Составлять 

сложный план 

текста по 

заданному 

алгоритму. 

Привлечение к 

работе с разными 

источниками 

информации, а 

также  к 

проектно- 

исследовательско

й деятельности. 

Рекомендаци

и: 
Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности. 

  

Логическ

ие 

учебные 

действия 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков 

  

1 Не 

сформиров

аны 

операции 

выделения 

существен

ных 

признаков, 

операция 

сравнения 

затруднена 

Частично 

сформированы 

операции 

обобщения, 

выделение 

существенных 

признаков 

Сформирован

ы операции 

обобщения, 

выделения 

существенны

х признаков 

  «Найди 

отличия» 

(сравнени

е 

картинок) 

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Коррекцио

нная 

работа по 

выявленны

м 

нарушения

м 

Рекомендации: 
Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендаци

и: 

составление 

сообщений, 

где 

необходим 

анализ 

текстов, на 

предмет 

нахождения 

существенны

х признаков 

предметов, и 

объектов 

  

 

Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

2 Не 

сформиров

аны 

логические 

операции 

Владеет 

логическими 

операциями 

частично, 

группирует 

по несущественн

ым признакам 

Владеет 

логическими 

операциями, 

умеет 

выделять 

существенны

е признаки и 

выделяет 

самостоятель

но 

закономернос

ти 

    

Выделени

е 

существе

нных 

признако

в 

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Коррекцио

нная 

работа по 

выявленны

м 

нарушения

Рекомендации: 

Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

Рекомендаци

и: 
Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах. 

  



 
 

28 

 

м 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

3 Низкая 

скорость 

мышления. 

Проблемы 

с анализом 

и 

выделение

м 

закономер

ностей 

Умеет 

анализировать 

устанавливает 

закономерности, 

но делает с 

ошибками. 

Требуется 

больше времени 

на выполнение 

подобных 

заданий. 

Умеет 

анализироват

ь 

устанавливае

т 

закономернос

ти, пробует 

предложить 

альтернативн

ые варианты 

решения разл

ичных задач 

  Тест 

«Логичес

кие 

закономе

рности» 

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Коррекцио

нная 

работа по 

выявленны

м 

нарушения

м 

Рекомендации: 
Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям, с 

отработкой 

навыков 

  

Рекомендаци

и: 
Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

  

 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

  

4 Логически

е связи 

устанавлив

ать не 

может. 

Недостаотч

но 

развита  ан

алитико- 

синтетичес

кая 

деятельнос

ть. 

Логические связи 

устанавливает с 

трудом. 

Допускает 

ошибки в 

обобщении, 

частично в 

анализе и 

синтезе. 

Логические 

связи 

устанавливае

т. Умеет 

сравнивать, 

группировать

. Мыслит 

самостоятель

но 

   «Исследо

вание 

словесно-

логическ

ого 

мышлени

я 

младших 

школьник

ов 

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Коррекцио

нная 

работа по 

выявленны

м 

нарушения

м 

Рекомендации: 
Коррекционная 

работа по 

выявленным 

нарушениям 

  

Рекомендаци

и: 
Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

  

Постанов

ка и 

решения 

проблем 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела 

1  Самостоят

ельно не 

может 

ориентиро

ваться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформиров

аны на 

основе 

изучения 

данного 

раздела 

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

Ориентируется 

самостоятельно, 

но 

делает  ошибки. 

Задает много 

вопросов 

  

Рекомендации: 
Побуждение к 

действию, задани

я проблемно-

поискового 

характера 

самостоятель

но 

ориентируетс

я  в учебнике. 

  

Рекомендаци

и: 
Дифференци

рованный 

подход, 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность. 

Задания 

проблемно

-

поисковог

о 

характера 
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специалист

ов 

Индивидуа

льный 

подход в 

обучении 

 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

Определять,  в каких 

источниках можно  най

ти необходимую 

информацию 

для  выполнения 

задания. 

 Наблюдать и делать 

самостоятельные  прос

тые выводы 

  

2 Самостоят

ельно не 

может 

определять 

круг своего 

незнания. 

Не может 

делать 

самостояте

льные 

выводы 

Не всегда может 

определить круг 

своего незнания 

и найти нужную 

информацию в 

дополнительных 

источниках. 

Хорошо орие

нтируется в 

изученном 

материале. 

Может  самос

тоятельно 

найти 

нужный 

источник 

информации. 

Умеет 

самостоятель

но наблюдать 

и делать 

простые 

выводы. 

Самостоят

ельные и 

практичес

кие 

работы 

  

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Индивидуа

льный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 
Необходимы 

алгоритмы 

работы с 

источниками 

дополнительной 

информации и 

умения 

наблюдать и 

делать выводы. 

Рекомендаци

и: 
Дифференци

рованный 

подход, 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания, 

участие в 

олимпиадах 

  

 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

 иллюстрация и др.), 

для решения проблем 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

  

3 Делать 

самостояте

льно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью 

Делает 

самостоятель

но 

Самостоят

ельные и 

практичес

кие 

работы. 

Творчески

е задания 

  

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Индивидуа

льный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 
Стимулирование 

к участию в 

проектно- 

исследовательско

й деятельности 

Рекомендаци

и: 
Дифференци

рованный 

подход, 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

  

 

Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

4 

  

  

  

  

  

Делать 

самостояте

льно не 

может 

Делает частично 

самостоятельно, 

частично с 

помощью 

Делает 

самостоятель

но 

Самостоят

ельные и 

практичес

кие 

работы. 

Творчески
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информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е задания. 

Проекты 

                 

      

                 

  

  

   

Рекоменда

ции: 
Консульта

ции 

специалист

ов 

Индивидуа

льный 

подход в 

обучении 

Рекомендации: 
Стимулирование 

к участию в 

проектно- 

исследовательско

й деятельности 

Рекомендаци

и: 
Дифференци

рованный 

подход, 

проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

задания 

повышенной 

сложности, 

проблемные 

задания 

  

  

Личностные УДД 

УУД Нормативный 

 показатель УУД 

К

ла
сс 

Уровни сформированности Диагностика 

высокий средний низкий учитель психолог 

Самопозн

ание и 

самоопре

деление 

 

Самооценка     1 - чувство 

необходимости 
учения, 

- формирование 

своей точки 
зрения, 

-  предпочтение 

уроков 

«школьного» 

типа урокам 

«дошкольного» 

типа; 

- 

адекватное содер

жательное 

представление о 
школе; 

-  предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 
занятиям дома, 

 - предпочтение 

социального 

способа оценки 
своих знаний 

 

Рекомендации: п

оддержка и 

развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных 

качеств, 

организация 

деятельности на 

помощь другим 

- положительное 

отношение к 
школе; 

- ориентация на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительност

и и образец 

«хорошего 

ученика», 

- школа 

привлекает 

внеучебной 
деятельностью 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

стабилизировать 

психоэмоционал

ьное состояние 

ребенка, 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность 
на уроке. 

 

- отрицательное 

отношение к 

школе и 

поступлению в 

школу 

- Ребенок хочет 

пойти в школу, 

но при 

сохранении 

дошкольного 

образа жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 
результатом. 

 Тест на 

определе

ние 

самооцен

ки 

«Лесенка
» 
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людям, развитие 
эмпатии. 

 

  2 - чувство 

необходимости 
учения, 

- формируется 

собственная 
точка зрения, 

-  предпочтение 

социального 

способа оценки 
своих знаний. 

  

 

Рекомендации: п

оддержка и 

развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных 

качеств, 

организация 

деятельности на 

помощь другим 

людям, развитие 
эмпатии. 

  

- положительное 

отношение к 
школе; 

Проявляет 

собственную 

точку зрения в 

отдельных 
вопросах. 

Частично 

зависит от 
ситуации успеха. 

 

Рекомендации: 

проявлять 

заинтересованно

сть 

деятельностью 

ребенка, стабили

зировать, 

психоэмоционал

ьное состояние 

ребенка, 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность 
на уроке. 

. 

  

Посещение 

школы с цель 

общения со 
сверстниками. 

Нет стремления 

иметь 

собственную 
точку зрения. 

Полностью 

зависит от 
ситуации успеха. 

Тенденция к 

переоценке 

достигнутых 

результатов и 
возможностей. 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 
результатом. 

 «Лесенка

» 

  3 - чувство 

необходимости 

учения, 

- адекватное 

определение 

задач 

саморазвития, 

решение 

которых 

необходимо для 

реализации 

требований роли 

«хороший 
ученик», 

  

Рекомендации: п

оддержка и 

развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных 

качеств, 

организация 

деятельности на 

помощь другим 

людям, развитие 
эмпатии. 

  

- адекватность 

выделения 

качеств 

хорошего 

ученика 

(успеваемость, 

выполнение 

норм школьной 

жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассникам

и и учителем, 

интерес к 

учению) 

  

Рекомендации 

проявлять 

заинтересованно

сть 

деятельностью 

ребенка, стабили

зировать, 

психоэмоционал

ьное состояние 

ребенка, 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность 

на уроке. 

  

Неумение 

адекватно 

оценить свои 
способности. 

Самооценка 
ситуативна. 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

создать 

ситуацию 

успешности 

среди 

одноклассников, 

давать 

небольшие 

поручения, но с 

достижимым 

положительным 
результатом 

  

 «Лесенка
» 

  4 -адекватное 

представление о 

себе как 

личности и 

своих 

способностях, 

осознание спосо

бов поддержания 

своей 

- выполнение 

норм школьной 

жизни, 

положительные 

отношения с 

одноклассникам
и и учителем, 

интерес к 

Неумение 

адекватно 

оценить свои 
способности. 

Самооценка 

ситуативна 

Самооценка 

зависит  не 

только от оценки 

 «Лесенка

» 
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самооценки. 

  

Рекомендации: 

поддержка и 

развитие 

приобретенных 

положительных 

личностных 

качеств, 

организация 

деятельности на 

помощь другим 

людям, развитие 
эмпатии. 

 . 

 

учению   

  

  

 Рекомендации: 

проявлять 

заинтересованно

сть 

деятельностью 

ребенка, стабили

зировать, 

психоэмоционал

ьное состояние 

ребенка, 

организовать 

самостоятельну

ю деятельность 

на уроке. 

  

учителя, но и от 

процессов 

самопознания и 

обратной связи 

со значимым 
окружением. 

Рекомендации: 

консультация 

специалистов, 

поощрения за 

результат, 

создать 

ситуацию 

успешности 

среди 
одноклассников, 

поручение 

небольших 

поручений, но с 

достижимым 

положительным 
результатом 

 

Смыслооб

разование 

Мотивация 1 - интерес к 

новому; 

- 

сформированнос

ть учебных 
мотивов 

– стремление 

к получению 

высоких оценок, 

  

Рекомендации: 

- способствовать 

развитию  высок

ой учебной 

мотивации и 

уровня 
притязаний. 

- частично 

сформирован 

интерес к 
новому; 

- частично 

сформированы 

учебные  мотивы
, 

– стремление 

получать 
хорошие оценки, 

  

Рекомендации: 

 - формирование 

мотивации 

достижения и 
успеха. 

-к школе 

безразличен; 

- 

сформированнос

ть учебных 

мотивов 

недостаточна, 

Рекомендации: 

 - консультация 

специалистов, 

- включение 

ребенка в 

активную 

деятельность на 

основе 

использования 
его интересов. 

 АНКЕТА 

ДЛЯ 

ПЕРВОК

ЛАССНИ

КОВ 

ПО 

ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ 

ШКОЛЬ

НОЙ 

МОТИВ
АЦИИ 

 

 

 

 2 -

формируются по

знавательные 

мотивы и 
интересы- , 

- сформированы 

учебные 

мотивы.- 

желание учиться 

желание 

выполнять 

дсогласно 

школьному 

распорядку, 

  

Рекомендации: 

Включить в 

учебный процесс 

мероприятия по 

формированию 

социальных 

навыков 

представления 

своих 
результатов 

- частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и 
интересы, 

- в стадии 

формирования 
учебные мотивы; 

Рекомендации: 

- организация 

учебного 

процесса на 

поиск решений, 

приводящих к 
открытию 

-к школе 

безразличен; 

- преобладает 

плохое 

настроение, 

- учебный 

материал 

усваивает 
фрагментарно, 

- к занятиям 

интерес не 
проявляет 

Рекомендации: 

-консультация 
специалистов; 

- организация 

успеха в рамках 

учебной 
программы. 

 АНКЕТА 

ДЛЯ 

ПЕРВОК

ЛАССНИ
КОВ 

ПО 

ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ 

ШКОЛЬ

НОЙ 

МОТИВ
АЦИИ 

 

  3 - 

сформированны 

познавательные 

мотивы и 

интересы, 

- частично 

сформированны 

познавательные 

мотивы и 

интересы, 

- сформирована 

мотивация 

избегания 
наказания, 

- фиксация на 

 Мотивац

ия учения 

и 

эмоциона

льного 

отношени
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- 

сформированнос

ть социальных 

мотивов (чувство 

долга, 

ответственность)
, 

  

Рекомендации: 

- учебный 

процесс 

ориентировать 

на 

формирование 

интереса к 

трудным 

заданиям. 

-частично 

сформированы с

оциальные 

мотивы (чувство 

долга, 

ответственность)
, 

- склонность 

выполнять 

облегченные 
задания, 

- ориентирован 

на внеурочную 

деятельность(кру

жки, секции) 

Рекомендации: 

- чтобы 

стабилизировать 

мотивацию в 

учебной 

деятельности 

включать 

ребенка в 

проектно- 

исследовательск

ую деятельность, 

привлекать к 

участию в 

различных 

конкурсных 

программах и 
олимпиадах. 

неуспешности  

Рекомендации: 

- консультация 
специалистов, 

- найти зону 

успешности 
ребенка, 

- ориентировать 

на внеурочную 
деятельность. 

 

я к 

учению 

(А.Д. 

Андреева
) 

  4 Ученик: 

- устанавливает 

связи между 

учением и 

будущей 

профессиональн

ой 

деятельностью, 

- стремится к 

самоизменению 

– приобретению 

новых знаний и 
умений; 

- 

мотивирован  на 

высокий результ

ат учебных 
достижений 

Рекомендации: 

Привлечение 

ученика к 

проектно-

исследовательск

ой деятельности, 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах 

выше школьного 

уровня 

Ученик: 

- частично 

устанавливает 

связи между 

учением и 

будущей 

профессиональн

ой 
деятельностью, 

– стремится к 

приобретению 

новых знаний и 

умений по 

предметам, 

которые 
нравятся; 

  

Рекомендации: 

- придание 

личностного 

смысла учебной 

деятельности 

школьника, 

через проектную 

и 

исследовательск

ую деятельность. 

-частично 

сформированы 

познавательные 

мотивы и 
интересы, 

-частично 

сформированы с

оциальные 

мотивы (чувство 

долга, 

ответственность)

, 

- склонность 

выполнять 

облегченные 
задания, 

- ориентирован 

на внеурочную 

деятельность, 

- слабо 

ориентирован на 

процесс 
обучения 

Рекомендации: 

- консультация 
специалистов, 

- использовать 

облегченные 

виды работы, 

дифференцирова

нные задания на 
уроках. 

 

 Мотивац

ия учения 

и 

эмоциона

льного 

отношени

я к 

учению 

(А.Д. 

Андреева
) 

Нравств

енно-

этическ

ая 

ориента

ция 

 1 - ориентирован 

на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, в

заимопомощи, п

- ориентирован 

на моральную 

норму 

(справедливого 

распределения, в

заимопомощи, п

- неправильное 

представление о 

моральных 
нормах, 

- низкий уровень 

развития 

Методи

ка «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 
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  равдивости) 

- учитывает 

чувства и 

эмоции субъекта 

при нарушении 

моральных норм, 

чувствительны к 

несправедливост
и, 

- имеет 

начальное 

представление о 

нравственных 
нормах 

Рекомендации: 

- закрепить 

сформированные 

моральные 

нормы через 

совместную 

деятельность со 
сверстниками.. 

равдивости) 

- 

частично учитыв

ает чувства и 

эмоции субъекта 

при нарушении 
моральных норм, 

- имеет 

правильное 

представление о 

моральных 

нормах, но 

недостаточно 
точное и четкое 

Рекомендации: 

-  формирование 

основ 
толерантности, 

- развитие 
эмпатии, 

- расширить 

представления о 

моральных 
нормах. 

эмпатии 

 Рекомендации: 

- консультация 
специалистов, 

- 

стимулирование 

чувствительност

и к 

переживаниям 
других людей, 

- изучение 

моральных норм 

в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 

животных и т.д.) 

 

плохо» 

  

  2 - ребенок 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное 

и недопустимое, 

по сравнению с 

навыками 

самообслуживан
ия, 

-  может 

выделять 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 
действий, 

 - формируется 

система 

нравственных 
ценностей 

Рекомендации: 

изучение 

моральных норм 

в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 
животных и т.д.) 

 

- ребенок 

частично 

понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное 

и недопустимое, 

по сравнению 

навыками 

самообслуживан
ия,  

- частично 

выделяет 

морально-

этическое 

содержание 

событий и 

действий, 

-формируется 

система 

нравственных 
ценностей 

Рекомендации: 

-построение 

работы, 

исключающей 

разрыв между 

знаниями, 

чувствами и 

практическими 
действиями, 

-закрепление 

нравственных 

норм в 

деятельностной 

форме. 

-  недостаточно 

знает суть 

нравственных 
норм, 

- низкий уровень 
эмпатии, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 

отрицательное 

или 
неопределенное 

Рекомендации: 

- консультация 
специалистов, 

- 

стимулирование 

чувствительност

ь к 

переживаниям 
других, 

- изучение 

моральных норм 

в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 
животных и т.д.) 

Методи

ка «Что 

такое 

хорошо 

и что 

такое 
плохо» 

  

 

  3 - может  и имеет 

опыт 

осуществления 

личностного 

морального 
выбора, 

 - 

можетоценивать 

 события и 

действия с точки 

- делает попытки 

осуществления 

личностного 

морального 
выбора, 

 - 

пробуетоцениват

ь   события и 

действия с точки 

зрения 

- недостаточно 

знает суть 

нравственных 

норм, 

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами 

поведения 
ребенка, 

- отношение к 

Методи

ка 

«Незако

нченны

е 

предло
жения» 
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зрения 
моральных норм 

- ребенок 

учитывает 

объективные 

последствия 

нарушения 

моральной 
нормы 

Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская 

помощь, 

тимуровское 

движение, 

трудовые 

десанты и т.д.) 

 

моральных норм 

Рекомендации: 

- воспитание 

личной 

ответственности 

  за сказанное 

слово, дело, 

данное 
обещание, 

- 

воспитание потр

ебности 

доводить 

начатое дело до 

конца через 

поощрение 

достигнутых 
результатов 

нравственным 

нормам 
неопределенное 

Рекомендации: 

- стимулировать 

чувствительност

ь к 

переживаниям 
других, 

- изучение 

моральных норм 

в деятельностной 

форме (помощь 

слабым, 

нуждающимся, 

забота о 

природе, 
животных и т.д.). 

  

  

  4 - сформированы 

представления о 

моральных 

нормах, 

- имеет 

позитивный 

опытосуществле

ния личностного 

морального 

выбора, 

- может 

принимать 

решения на 

основе 

соотнесения 

нескольких 
моральных норм 

  Рекомендации: 

Привлечение к 

участию в 

общественно- 

полезной 

деятельности 

(шефская 

помощь, 

тимуровское 

движение. 

Трудовые 
десанты и т.д.) 

  

  

- активное, 

положительное 

отношение к 

нравственным 

нормам со 

стороны 

личности, но 

недостаточно 

устойчивое 

проявление в 
поведении, 

- частично 

сформирован 

уровень развития 

моральных 
суждений, 

- имеет разовый 

опытосуществле

ния личностного 

морального 
выбора, 

- иногда может 

принимать 

решения на 

основе 

соотнесения 

нескольких 
моральных норм 

Рекомендации: 

 - создать 

условия для 

приобретения 

опыта 

осуществлениял

ичностного 

морального 

выбора в 

игровой, 

обучающей 
форме. 

- знает суть 

нравственных 

норм, 

- нравственные 

нормы не стали 

мотивами 

поведения 
ребенка, 

- отношение к 

нравственным 

нормам 
неопределенное 

Рекомендации: 

-

стимулировать ч

увствительность 

к переживаниям 
других, 
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выбора, в 

игровой, 

обучающей 

форме. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения «Литературного чтения» включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных 

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

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.  

 «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 
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·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

 «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 

знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

 «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Обеспечивает  формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Способствует  формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 
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 Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию, как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Специфика «Технологии»  и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 
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2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка — 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 

определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка примерных программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Примерная программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на ее основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его акценты 

в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

 программа включает следующие разделы: 
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— пояснительную записку, в которой  даётся общая характеристика предмета, ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 

результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала. 

Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора 

младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (дается 

учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена 

характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета).  

— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы конкретного образовательного учреждения, 

приоритетами в учебно-воспитательной работе.  

В данном разделе  основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на ступени 

начального общего образования, которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются в зависимости от особенностей 

региона, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе.  

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, 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 обобщёние содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. 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 
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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 

твердых 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 твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь 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 ребенка. 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. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное 

письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, и 

экране компьютера. 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 приемов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—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 
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звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

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. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го  лица единственного и множественного 

числа. Склонение  личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. 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. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов: 

образование падежных форм имен 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 

различия). 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.  
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Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря и системы полуавтоматического орфографического 

контроля при работе с текстом на компьютере.  

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; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• 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.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

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 

объему 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 ее 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 в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее 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, в том числе цифровыми словарями и 

справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. 

Информационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности 

Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения 

его адекватное соотношение с содержанием.   Определение   особенностей   художественного 
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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 понятий «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, научно-популярными и другими 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). 3накомство с простейшими приемами 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). 

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. Особенности общения с использованием  

средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
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произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 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—ХХвв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом 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 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 учащихся (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, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины. Измерения  

Счет 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.  
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Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объёма/вместимости 

(кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, кубометр), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). Стоимость 

(копейка, рубль). 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. 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.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оценка 

результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

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; объем всей 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. 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 чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называние объёмных тел: 

куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Математическое представление информации   

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, 

связанной со счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным 

условиям. Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов 

совокупности для нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что 

таких нет. Дерево перебора. 
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Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и 

др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном 

(словарном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в 

наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для 

простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). 

Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

 

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 времен года, снегопад, 

листопад, перелеты 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. 

Работа с цифровым микроскопом. 

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. Датчик расстояния. 

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.  Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. 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, 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: 
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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). 

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, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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 ее 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 и индивидуальных особенностей: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 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 учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 
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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 

ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной 

газеты, или создание гипермедиа-сообщения  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 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. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, 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-нравственных и культурных традиций 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. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

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 (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

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/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). 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, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными ти 

пами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

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: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 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.  

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

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 вопросы. 

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. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка 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 исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

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 иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 
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Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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 структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Виды художественной деятельности 

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 

национального, российского 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. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, 
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песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 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. 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 

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 декоративноприкладном 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 

декоративноприкладного 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. 
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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, 

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 декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

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, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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 образноэмоциональных 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. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 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. 

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 художественнообразного 

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 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 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 декоративноприкладного 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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

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 
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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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

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, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 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 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 



 
 

58 

 

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, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

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 

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 

Физкультурнооздоровительная 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. 

Спортивнооздоровительная 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 
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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. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

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: 

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. 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, в седах; 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 (в стойках и седах); 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, 

включающее 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. 
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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. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры»,  «Основы 

иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным и воспитательным 

целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на уровне начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, отражающую 

важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием.  

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) 

выбирают для изучения один из модулей. 

Родной язык и литературное чтение. Родной язык (русский) 

В результате изучения курса родного языка (русского) у обучающихся при получении 

начального общего образования будет воспитано ценностное отношение к родному языку как 

хранителю культуры. Обучающийся будет включен в культурно-языковое поле своего народа. 

За время изучения курса у обучающихся сформируется первоначальное представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Выпускник, освоивший ООП НОО будет обогащен активным и 

потенциальным словарным запасом; у него будет развита культура владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; сформировано 

позитивное отношение к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека, приобретены первоначальные научные знания о 

родном языке (русском) как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, обучающийся освоит основные единицы и 

грамматические категории родного языка. Результатом станет овладение обучающимся 

учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Выпускник на уровне начального 

общего образования овладеет первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, базовыми навыками выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Родной язык и литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения на родном (русском) языке 

для личного развития, будут понимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. У 

обучающихся будет формироваться представления о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; потребности 

в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира, обеспечение 

культурной самоидентификации. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 
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собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Обучающиеся смогут использовать разные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), научаться осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. К концу обучения 

в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому изучению 

литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 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. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, осознают 

коммуникативно-эстетические 33 возможности родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа.  

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

        Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

 В центре программы воспитания МБОУ «Сергинская СОШ» находится личностное 

развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям,правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: 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. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Численность обучающихся в МБОУ «Сергинская СОШ» на 1 сентября 2020 года 

составляла 246 человека, численность педагогического коллектива – 26 человек, 19 

классов-комплектов. Из них Насадский филиал: обучающихся 54 человека, педагогов 8 

человек, 6 классов. В МБОУ «Сергинская СОШ» обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трём уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование, в Насадском филиале МБОУ «Сергинская СОШ» обучение 

ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование.  

МБОУ «Сергинская СОШ» и Насадский филиал  - это сельская школа. Сельская 

школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение 

отличается детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей 

значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, 

уважение к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги родились в  селе, 

сначала учились,  а теперь работают в своей родной школе. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют 

установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 
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виду, что при создании ситуации совместного поиска 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между 

классами, учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм 

и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в селе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 
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- 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 школьником 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 детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с 

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление 

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися 

4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных коллективов; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

7) организовать систему работы по формированию законопослушного 

граждани-на, совершенствованию правовой культуры и правосознания 

обучающихся. 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

         10)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских  

общественных объединений и организаций; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующих модулях воспитания и реализуется 

через план воспитательных мероприятий, утвержденный на текущий 

учебный год : 

Инвариантными модули: 

• «Классное руководство », 

• «Школьный урок», 

• «Курсы внеурочной деятельности», 

•  «Самоуправление», 

• «Профориентация». 

•  «Работа с родителями», 

            Вариативными модулями: 

«Подросток и закон» 

• «Ключевые общешкольные дела», 

• «Организация предметно-эстетической среды» 

•  «Детские общественные объединения», 

 

                                 3.1 Модуль «Классное руководство» 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовнонравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 
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установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

Проведение классных часов: 

■ 1 неделя - . Здоровый образ жизни, правила дорожного движения, 

пожарной безопасности, действия при ЧС. 

2 неделя - направленных на формирование межличностных 

отношений. 

3 неделя - направленных на патриотическое воспитание. 

4 неделя - самосовершенствование личности, работа с психологом. 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; 

- через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

-  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
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учебной, обстановке (проведение совещаний при директоре «Адаптация обучающихся 

1,5 классов», проведение уроков безопаности в сети Интернет, «Уровень воспитанности 

учеников»; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (индивидуальные и 

групповые консультации педагога-психолога и социального педагога); 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы (организация и проведение мероприятий к праздничным и 

памятным датам: «День знаний», «День уважения к старшему поколению», «День 

матери», «День защитника Отечества», «Международный женский день»).  

 

3.2. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности:  «Юный краевед-

иследователь»,  «Финансовая грамотность», направленные на передачу 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. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности: «Чудеса для детей из 

ненужных вещей», « Волшебная кисть», «Рукодельница» создающие благоприятные 

условия для  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 
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развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Самбо 

в школу», «Юный турист-проводник» направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Мой 

Пермский край»,  направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Цветовод», направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: отряд ЮИД «Светофор», 

Отряд ДЮП «Искорка», Совет Старшеклассников направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника. Реализация школьными педагогами 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

• проведение предметных недель;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
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реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения.  

Поскольку содержание интенсива направлено на формирование у школьников строить 

свою учебную деятельность: повышение мотивации, постановку целей и так далее, то 

можно включать в модуль «Школьный урок»  

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через работу Совета старшеклассников 

(возглавляет Совет-председатель). В состав Совета входят следующие действующие 

сектора:  

- культ-массовый ;  

- учебный ; 

- редакционный;  

- спортивно - оздроровительный;  

На уровне школы:  

• через деятельность Совета Старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

• через деятельность Совета старост, объединяющего командиров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и 

т.п.);  

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами);  

• 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 школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.   
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                                         3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего («Профессии моей семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в 

профессию начинается в школе»); 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия села: «Аптека», ПЧ-42,Сергинское РТП,ЦБР 

Кунгурская ,дислакация с. Серги, в рамках проекта «Билет в будущее», дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, Ярмарки профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах: ГКУ 

«Кунгурский Центр занятости» для прохождения тестирования,  

-  совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(размещение профориентационной информации на официальном сайте школы, 

оформление стенда по профориентации, занятия с элементами тренинга «Экзамен без 

стресса», «Моя будущая профессия»); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, участие в мастер - классах, посещение открытых 

уроков - онлайн - уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; тестирование на платформе 

проекта «Билет в будущее», «Большая перемена» Всероссийские открытые уроки на 

портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы); 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

 3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
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наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• встречи родителей со специалистами: социальными работниками, врачами, 

представителями  по вопросам профилактики; 

На индивидуальном уровне: 

• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, Совете профилактике собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.  

                                                    3.7. Модуль «Подросток и закон» 
Работа с обучающимися и родителями по данному модулю будет осуществляться по 

следу-ющим направлениям правового воспитания: 

-профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопо-

слушного поведения; 

-профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 

-профилактика суицидального поведения; 

- профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде;  

-половое воспитание; 

-антикоррупционное воспитание. 

Вне образовательной организации: 
-Организация внеурочной деятельности учащихся: помочь детям 1-4 классов определиться 

с занятиями в кружках по интересам в школе и Доме культуры, записаться  в спортивные 

сек-ции при школе. 

На уровне образовательной организации: 
-Организация и проведение мероприятий в рамках месячника ПУ ПАВ, месячника Право-

вых знаний, декада ЗОЖ. 

-Активные переменки. 

-Социальное проектирование. 

На уровне классных коллективов: 
-Проведение тематических классных часов по плану. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
-Изучение особенностей развития обучающихся через наблюдение, тестирование, 

анкетирование с целью выявления проблем учащихся. Организация коррекционных 

занятий педагогом-психологом 

-Коррекция поведения обучающихся через беседы, коррекционные занятия. Организация 

и проведение ИПР с детьми, состоящими на учете в КДН, ОДН, ГР СОП,СОП 

привлечение учащихся к участию в мероприятиях и    вовлечение в общественно-

полезную деятельность. 

-Организация и контроль внеурочной занятости обучающихся. 

-Психолого-педагогическое сопровождение опекаемых детей и детей, проживающих в 

семьях СОП. 

-Урегулирование конфликтных ситуаций через службу школьной медиации. 

Работа с родителями, законными представителями: 
-Изучение особенностей семейного воспитания через анкетирование, посещение семей, 

организация бесед с педагогом-психологом и классными руководителями. 

-Психолого-педагогическое сопровождение опекаемых семей и семей в СОП. 

-Просвещение родителей через лекторий, организация групповых консультаций и 

индивидуальных бесед для родителей по правовой тематике.  

Организационно – аналитические мероприятия  

- 1.Проведение педагогических советов, методических совещаний по 
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вопросам организации. 

3.8 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив. Для этого в Школе используются следующие 

формы работы 

 На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- -патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы, с 9 мая 2015 года шествие жителей села Серги с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);  

- Осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздравление жителей 

поселения) «Низкий Вам поклон», поздравление педагогов- ветеранов  

- патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, локальных войн, тружениками тыла. 

-общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках обсуждаются насущные проблемы. 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся, 

праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая при полном составе учеников и учителей Школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 

выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского языка; математики,  биологии и химии; 

истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Праздник первой оценки» 

         - «Последний звонок». 

- -еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам)-начальная школа,(по 

вторникам) среднее и старшее звено, с вручением грамот и благодарностей;  

- спортивно-оздоровительная деятельность: 1 раз в четверть проводится 

общешкольное мероприятие совместно с родителями «День здоровья» 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, 23.февраля выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 
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воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 

- награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

школы; 

На индивидуальном уровне: _ 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями, 

учителями-предметниками совместно с учащимися, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, торжественных линеек, творческих выставок, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

                      

3.10.  Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединения -  отряд ЮИД 

«Светофор», Отряд ДЮП «Искорка» - это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. 

Основной целью создания и деятельности общественных объединений является:

 поддержка детских и молодёжных инициатив. Основные 

направления работы: патриотическое, досуговое, медийное, ЗОЖ и 

добровольчество. 

отряд ЮИД «Светофор», Отряд ДЮП «Искра» (формирование навыков безопасного 

поведения на дороге, в быту, здоровьесбережения. Участие в школьных мероприятиях: 

организация и проведение флешмобов, подготовка агитбригад по пожарной безопасности 

и безопасности дорожного движения. Выступление перед воспитанникам детского сада , 

участие в районных конкурсах). 

 Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;  

- мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности школьных СМИ 

детского объединения. 

                                        

 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников- это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными партнёрами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей.  

Самоанализ выявил проблемы: 
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-Снизилась ответственность родителей за воспитание детей. 

-Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

-Приезд асоциальных семей. 

Поводом для беспокойства является недостаточная сформированность нравственных  и 

духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться  к собственности, 

школьному имуществу 

Возможные пути преодоления недостатков: 
1. Усилить работу по родительскому образованию, через семейный клуб выходного 

дня, лектории 

2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб — школы, 

администрации села, участкового  и его реализация. 

3. Усиление контроля классными руководителями за  учащимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

 

 

  
2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

     Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья, как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

    Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на уровек 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия социума; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношений обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни, главным образом, как ограничения свободы, не 

восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой в будущей жизни. 

        При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте, 

учитывали психологические и психофизиологические характеристики возраста. Опирались  на 

зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей 

работы школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей ее 

жизни, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

    Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

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

программы формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи программы: 
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• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• 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 своё здоровье; сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; сформировать 

представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки 

позитивного коммуникативного общения; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

ПЛАН           МЕРОПРИЯТИЙ 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный Результат 

1 Проведение мониторинга 

состояния здоровья учащихся 

на основании медицинского 

обследования Анкетирование 

учащихся и родителей  по 

ведению здорового образа 

жизни, по удовлетворенности 

здоровьесберегательной среды 

ОУ 

ежегодно Администрация 

школы, 

медработник, 

педиатр 

Положительная 

динамика по 

группам здоровья 

Повышение уровня 

осознанного 

отношения к 

собственному 

здоровью, 

удовлетворённости 

ОУ 

2 Организация и проведение 

обучающих занятий, мастер-

классов и тренингов для 

учителей по 

здоровьесбережению 

Ежегодно 

 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР 

Повышение 

компетенций 

учителей в 

организации работы 

по 

здоровьесбережению 
3 Использование в 

образовательном процессе 

современных 

здоровьесберегающих 

технологий 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УР, учителя 

4 Обеспечение санитарно- 

гигиенических условий для 

обучения и воспитания 

обучающихся 

постоянно Директор, завхоз Рост санитарно-

гигиенической  

культуры  учащихся 
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5 Контроль за соблюдением норм 

Сан Пина 

- нормы учебной нагрузки; 

- маркировка мебели; 

-энергосбережение; 

- организация 

сбалансированного  горячего 

питания и витаминизация; 

постоянно Управление 

образования 

Директор 

Медработник 

Зам.директора 

по УР, 

завхоз 

Выполнение 

мероприятий по 

устранению 

замечаний 

Роспотребнадзора 

6 Организация и проведение 

профилактических бесед и 

мероприятий по пропаганде 

ЗОЖ (в том числе по 

правильному и рациональному 

питанию)  среди учеников и 

родителей. 

Участие в ежегодных акциях 

«Я выбираю спорт вместо 

наркотиков» 

«Мы за ЗОЖ» 

Антинаркотическая акция «За 

безопасность наших детей» 

«Месячник по безопасности» 

В течение 

года 

Зам.директора, 

медработник, 

классные 

руководители 

Увеличение 

количества 

учеников, ведущих 

здоровый образ 

жизни. 

7 Организация спортивно-

оздоровительных мероприятий 

-Первенство школы по 

баскетболу, легкой атлетике, 

волейболу; 

- Месячник «Семья»; 

- «День спринтера», «День 

прыгуна», «День здоровья», 

гимнастическое многоборье  

-Организация и проведение 

пеших походов, сплавов, 

туристических слётов, игры 

«Зарница» 

В течение 

года 

Зам.директора, 

учителя 

физкультуры, 

медработник 

Формирование 

устойчивого 

интереса и 

потребностей к 

занятиям 

физической 

культурой и спортом 

8 Организация работы В течение Директор, 

учитель 
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спортивных секций. года физкультуры 

9 Создание  «Уголка здоровья», 

странички на сайте школы по 

теме «ЗОЖ» 

В течение 

года 

Зам директора , 

медработник 

Трансляция опыта 

работы по ЗОЖ 

10 Организация совместно с 

органами здравоохранения и 

родителями лечения и 

сопровождения   детей, 

имеющих хронические 

заболевания. 

По мере 

необходим

ости 

Медработник, 

классные 

руководители 

 

11 Организация профилактической 

работы по сохранению и 

укреплению психического 

здоровья 

В течение 

года 

психолог Создание в школе  

благоприятного 

морально-

психологического 

климата; проведение 

индивидуальных, 

групповых 

консультаций, 

тренингов. 

12 Организация  детских 

оздоровительных площадок 

Оздоровление детей в детских 

лагерях и санаториях 

Ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

Оздоровление детей 

13 Диспансеризация педагогов 1 раз в 5 

лет 

Администрация 

школы, 

больницы. 

Своевременное 

выявление 

заболевших и 

сохранение здоровья 

учителей 

14 Организация группы здоровья 

для сотрудников школы. 

постоянно Учитель 

физкультуры 

Улучшение здоровья 

сотрудников школы 

15 Создание и оформление 

кабинета психологической 

разгрузки 

В течение 

года 

Директор, 

психолог, 

медработник 

Снятие 

психологической 

нагрузки 

 

       Результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников 

распределяются по трем уровням.  

      Первый уровень результатов – приобретение школьником первичного понимания  

культуры здорового и безопасного образа жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

     Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к культуре здорового и безопасного образа жизни в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне 

класса, школы. 
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     Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности 

Задачи программы 

— 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 и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии); 

— реализация 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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей  с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы  получения детьми 
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образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) классы. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого – медико - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

— коррекционно_развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого - педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

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

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке н а основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно - 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно - познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
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— развитие эмоционально_волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождениядетей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально – типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

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. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
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— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе — это консилиумы, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого - педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

— 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. 

Программно - методическое обеспечение 

Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий: 

 программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные 

проблемы; 
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 специальные учебники, методические и учебные пособия, 

дидактические материалы; 

 методическая  литература; 

 технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития  введены в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагога – психолога, учителя – логопеда.  

Материально - техническое обеспечение 

Материально - техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально - 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно – развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально - технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения  организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно - 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио -  и видеоматериалов. 

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 составляют программы изучения ребенка различными 

специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами-

дефектологами) и консультативная 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.  
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В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: 

правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учёбе; 

решение личностных проблем развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения 

в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. 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 ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 
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ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучен

ие 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психол

ого-

логопед

ическое 

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. 

 

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). 
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Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

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.  

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. 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 ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы 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 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. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
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- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти 

 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 

учащихся 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: 

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. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

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. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

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. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего 

класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 

минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, 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 учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 

заторможенности) во время уроков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

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. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Учебный  план НОО 

МБОУ « Сергинская средняя общеобразовательная школа 

Пояснительная  записка 

Учебный   план начального общего образования МБОУ  « Сергинская СОШ»  составлен на 

основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

10. Устава МБОУ «Сергинская  средняя общеобразовательная школа»  

    Учебный  план является нормативным документом, который фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно  деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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 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. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 
Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 3–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках 

других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)», так как все 

обучающиеся начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный 

предмет представлен в объеме 2 часа в неделю  во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1–4-х 

классах включает тематический модуль «Информационные технологии в современном 

мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы 

православной культуры». 

6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–

4-х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х 

классах. 

7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах.  

8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 

2 часа в неделю в 1–4-х классах. 

 

Работа первых классов  организуется в  режиме пятидневной учебной недели при 35-

минутной продолжительности уроков в первом полугодии и 40-минутной продолжительности – 

во втором  полугодии. Работа 2 - 4 классах организуется  в режиме пятидневки, но при 45-

минутной продолжительности уроков. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам (приказ 

Министерства образования и науки РФ №1994 от 3 июля 2011, определённых СанПиНом  и 

составляет  21 час в первом классе и в 2-4 классах - 23 часа . 

Продолжительность обучения составляет 33 учебные недели в первом классе и 34 недели – в 

2, 3, 4 классе. В годовом  календарном  графике предусмотрены дополнительные каникулы для 

учащихся первого класса в середине февраля текущего учебного года.  
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 9 недель. 

 

Предметные 

области 

 

 

 

области 

 

Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю (год) Всего 

Классы 

 

1  2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и и 

литературное  

чтение 

Русский язык 5(165) 5(170) 4(136) 4(136) 20(675) 

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506) 

Родной язык и литера- 

турное чтение на род- 

ном    языке 

Родной язык - - 0,5(17) 0,5(17) 1(34) 

Литературное чтение на родном  

языке 

- - 0,5(17) 0,5(17) 1 (34) 

Иностранный язык Иностранный язык - 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и и 

информатика 

 

информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание и и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы  

религиозных  

культур и 

 светской этики 

Основы  

религиозных  

культур и 

 светской этики 

России 

- - - 1 (34) 1(34) 

Искусство 
Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное искусство 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая  культура Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

Итого 21 

(693) 

 

 

23 23 23 90 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

          Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по математике (письменная 

контрольная работа), русскому языку (диктант с грамматическим заданием), окружающему 

миру (тестовые задания) и  включают требования  ключевых тем учебного периода. Результаты 
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проверки фиксируются учителем  в электронном  журнале и учитываются при выставлении 

итоговой оценки за учебный год.  

         Организация и проведение аттестации осуществляется согласно Положению о текущей 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Сергинская СОШ» 

3.2 План внеурочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения 

тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 

программе модернизации российского образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций,  

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Задачи: 

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

- воспитание трудолюбия, бережливости; 

- воспитание ответственности за свои поступки; 

-  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование  чувства патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

- воспитание уважения к старшим, заботы о младших; 

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления. 

В соответствии  с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общекультурное 
 План Внеурочной Деятельности 

на 2021-2022 учебный год (ФГОС НОО) 

№ Название занятия, 

курса 

Руководитель 

 

Количество часов за год 

 

Итого  

 

1 2  3  4   

 1.Духовно-нравственное направление 

 

 

1 Мероприятия : День 

учителя 

Классные 

руководители 

,педагог 

организатор 

3 3 3 3  12 

 День пожилого 

человека 

 2 2 2 2  8 

 День матери  3 3 3 3  12 
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 Новый год  5 5 5 5  20 

 8 Марта  3 3 3 3  12 

 День Победы  10 10 10 10  40 

 Итого по направлению 26 26 26 26  104 

 2.Спортивно-оздоровительное направление 

 

1. Спортивная секция 

Баскетбол  

 

Мезенин П.Н 

ЦДОД 

   34  34 

2 ОФП Елизарьев В.А 

ЦДОД 

 68 68   136 

3. Классные часы 

по ЗОЖ 

 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

 

10 10 10 10  40 

4 Турист-проводник Сорокин Д.Б. 

ЦДОД 

68 68 68 34  238 

5 Школьный Турслёт Педагог 

организатор 

5 5 5 5  20 

6 День здоровья Физрук,педагог 

организатор 

3 3 3 3  12 

7 Итого по направлению 86 154 154 86  480 

  

3.Общекультурное направление 

 

1. Детское объединение 

«Волшебная кисть» 

Морозова Т.И. 

ЦДОД 

   34  34 

2 Детское объединение 

«Юный художник» 
Морозова Т.И. 

ЦДОД 

  34   34 

3 Детское объединение 

«Умелые ручки»» 

Морозова Т.И. 

ЦДОД 

   34  34 

4. Детское объединение  

«Дружные ладошки»» 

Паркачёва Е.А. 

ЦДОД 

34     34 

5 Детское объединение  

«Чудеса для детей» 

Паркачёва Е.А.   34   34 
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6 Классные часы 

 

«Школьный календарь 

событий»  

 

Классные 

руководители 

 

10 10 10 10  40 

 Итого по направлению 44 10 78 112  244 

 4.Общеинтеллектуальное направление 

 

1. Предметные недели Учителя 

нач.школы 

5 5 10 10  30 

2. Курс  «В мире 

информации: 

работаем с 

информационными 

источниками» 

Козловская Н.Г. 

Мелехова В.В 

Скочилова Н.В. 

Бабушкина В.М. 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

34 

 136 

 Итого по направлению 39 39 44 44  166 

 5.Социальное направление 

 

1. Реализация проектной 

деятельности .участие 

в НОУ 

Учителя нач. 

школы 

20 20 20 20  80 

2. Судомоделирование Сорокин Д.Б.    34  34 

3. Классные часы по 

профилактике 

правонарушений:  

 

Классные 

руководители  

 

10 10 10 10  40 

4 Осенняя ярмарка Классные 

руководители  

 

5 5 5 5  20 

 Итого по направлению 35 35 35 69  174 

 ИТОГО 230 264 337 337  1168 

 К финансированию 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)   
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3.3. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль 1. «Классное руководство » 

(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей ) 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 
Содержание деятельности, 

мероприятия Участники Сроки 

Ответственны

е 

1 
В мире 

информации6работаем с 

информационными 

источниками 1-4 

Сентябрь-

май 

Учителя 

начальной 

школы 

2 
Судомоделирование 1-4 

Сентябрь-

май 

Педагог 

доп.обр 

3 
Секция баскетбола 1-4 

Сентябрь-

май 

Педагог 

доп.обр 

4 
Турист-проводник 1-4 

Сентябрь-

май 

Педагог 

доп.обр 

5 
Чудеса для детей 1-4 

Сентябрь-

май 

Педагог 

доп.обр 

6 
Умелые ручки 1-4 

Сентябрь-

май 

Педагог 

доп.обр 

7 
Дружные ладошки 1-4 

Сентябрь-

май 

Педагог 

доп.обр 

 Модуль 3. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Модуль 4. «Самоуправление» 

1. 

Выборы органов классного 

самоуправления 2-4 сентябрь 

Классные 

руководители 

2. 

Назначение поручений в 

классах 1-4 октябрь 

Классные 

руководители 

3 Работа в соответствии плану 1-4 

сентябрь- 

май 

классные 

руководители 

Модуль 5. «Профориентация» 

1. 

Классный час «Известные 

люди нашего села» 1-4 октябрь 

Классные 

руководители 

2. 

Участие в Неделе труда и 

профориентации «Сем 

шагов в профессию» 1-4 октябрь 

Классные 

руководители 

3. 

Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 1-4 ноябрь 

Классные 

руководители 

4. 

Беседа «Мои увлечения и 

интересы» 1-4 сентябрь 

Классные 

руководители 

5. 

Классный час «Человек в 

семье» 1-4 декабрь 

Классные 

руководители 

6. 

Праздник «Моя мама лучше 

всех» 1-4 март 

Классные 

руководители 

7. 

Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации 1-4 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 6. «Работа с родителями» 
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1 

Родительские собрания по 

классам 1-4 

ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

2 

3 

Тематические классные 

собрания 1-4 сентябрь 

Классные 

руководители 

3 

Соревнования «Мама, папа, 

я – знающая ПДД семья» 1-4 ноябрь 

Руководитель 

ПДД 

4 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам 

обучения и воспитания 

детей 1-4 

сентябрь- 

май  

5 

Информационное 

оповещение родителей через 

сайт 

школы, ВК, социальные 

сети 1-4 

сентябрь- 

май 

Зам. дир по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

6 

Индивидуальные 

консультации 1-4 

сентябрь- 

май 

Зам. дир по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные рук 

7 

Работа Совета 

профилактики с детьми 

группы риска, 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания 

и обучения детей 1-4 сентябрь- 

Зам. директора 

по 

социальный 

педагог, 

педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

8. 

Участие родителей в 

классных и общешкольных 

мероприятиях 1-4 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9 

Участие в «Родительском 

лектории» 1-4 

сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по 

УВР, ВР 

10. 

Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений 1-4 

сентябрь- 

май 

Зам. директора 

по 

УВР, ВР 

11 

Участие в мероприятиях 

службы медиации 1-4 

сентябрь- 

май 

Руководитель 

ШСП 

Модуль 7. «Подросток и закон» 

1 

Знакомство обучающихся   

школы с 

НПБ, сопровождающей 

воспитательный процесс 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководит

ели 

2 

Контроль за 

посещаемостью 

1-4 Ежедневно Классные 

руководит
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обучающихся ели 

3 

Декада правовых знаний 

беседы, классные часы, 

игры по правовой тематке 

1-4 Апрель Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

соц.пед 

4 

Индивидульная 

профилактическая 

работа с детьми 

« группы риска» и 

детьми, находящимися на 

классном контроле 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли, 

психолог, 

социальны

й педагог 

школы 

5 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учрежденими спорта, 

правоохранительными 

органами, 

медицинскими 

учреждениями в 

процессе организации 

профилактичнской 

работы. 

 В течение 

года 

Админитсра

ция школы 

6 

Выявление 

несовершеннолетних и 

семей, с которыми 

необходима 

профилактическая 

работа 

 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

, социальный 

педагог, 

психолог 

7 

Деятельность ШСП ( по 

отдельно разработанному 

планированию): 

-презентация ШСП; 

- ролевые игры, 

организованные 

школьными 

медиаторами для 

младших школьников 

« Как себя вести в 

конфликте, ссоре». 

 В течение 

года 

Куратор и 

члены ШСП 

« От 

конфлик

та к 

согласи

ю» 

8 

Заседание Совета 

профилактики 

Приглаша

ются 

обучающи

еся и 

родители 

по 

представле

ниям 

классных 

руководит

елей 

Соглас

но 

плани

ровани

ю 

Заместитель 

директора по 

ВР 

9 

Психолого- 

педагогическое 

Родите

ли 

По 

запросам 

Психолог 

школы 
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консультирование 

родителей, учителей- 

предметников с целью 

выработки подходов к 

воспитанию и обучению 

подростков; 

обучающ

ихся 

Модуль 8. «Ключевые общешкольные дела» 
 

1. 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний, 

единый классный час 1-4 01.09.21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 1-4 03.09.21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

3. 

Всероссийский урок 

безопасности в рамках 

Месячника гражданской 

защиты 1-4 

06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. 

День памяти «Во имя 

жизни», посвящённый 

памяти 

жертв блокады Ленинграда 4 08.09.21г. 

Классный 

руководитель 

5. 

Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 1-4 

20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

6. 

Посвящение в 

первоклассники 1 сентябрь 

Педагог-

организатор 

Кл.рук 

1 классов 

7. 

День пожилого человека. 

Акция «К людям с 

добром!» 1-4 

27.09. - 

07.10.21г. 

Кл.рук. 

начальных 

классов 

8. 

Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню 

Учителя. 1-4 05.10.21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

педагог -

организатор 

классные 

руководителя 

9. 

Праздник «Золотая осень». 

Конкурс поделок из 

природного материала. 1-4 

12.10. - 

16.10.21г. 

Классные 

руководители 
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10. День народного единства 1-4 04.11.21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Кл.рук. 

начальных 

классов 

11. 

Урок толерантности «Все 

мы разные, но мы вместе» 1-4 16.11.21г. 

Классные 

руководители 

12. 

Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти 

жертв дорожно-

транспортных 

происшествий 1-4 19.11.21г. 

Ответственный 

по 

ПДД 

13. Урок здоровья 1-4 22.11. - Классные рук. 

14. 

Уроки воинской славы, 

посвящённые «Дню героев 

Отечества» 1-4 09.12.21г. 

Классные 

руководители 

15. 

Классные часы «Все ребята 

знать должны основной 

закон страны», 

посвящённые Дню 

Конституции РФ 1-4 

10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

16. 

Дни науки и культуры 

(научно-практическая 

конференция: защита 

проектов и 

исследовательских 

работ) 1-4 декабрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

17. 

Новогодняя акция 

«Безопасные каникулы» 1-4 

20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный 

по 

ПДД 

18. Новогодние праздники 1-4 

23.12. - 

25.12.21г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Кл.рук 

начальных 

классов 

19. Рождественская неделя 1-4 

10.01. -

14.01.22 Классные рук 

20. 

Классные часы в рамках 

Недели безопасного 

Интернета 1-4 февраль 

Классные 

руководители 

21. 

Акция «Я верю в тебя, 

солдат!» 1-4 февраль 

Классные 

руководители 

22. 

Единый урок, посвящённый 

Дню Защитников 

Отечества 1-4 22.02.22г. 

Классные 

руководители 

23. 

Праздничный концерт «В 

этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 1-4 08.03.22г. 

Педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования 
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24. 

Библиотечные уроки, 

посвящённые 

Всероссийской 

неделе детской книги 1-4 

22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. 

Библиотекой, 

классные 

руководители 

25. 

Урок здоровья «О ценности 

питания» 1-4 07.04.22г. 

Классные 

руководители 

26. 

Гагаринский урок «Космос 

и мы» 1-4 

09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководители 

27. 

Беседы об экологической 

опасности 1-4 

15.04. - 

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

28. 

Конкурс рисунков 

«Безопасность, экология, 

природа 

и мы» 1-4 

15.04. - 

30.04.22г. 

Классные 

руководители 

 

Модуль 9 «. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. 

Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, 

посвящённых события и 

памятным датам 1-4 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. 

Оформление классных 

уголков 1-4 сентябрь Классные 

Модуль 10. Детские общественные объединения» 
    руководители 

1. Работа по плану ДЮП 1-4 

сентябрь- 

май 

Руководитель 

ДЮП, 

классные 

руководители 

2. Работа по плану ЮИДД 1-4 

сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, 

классные 

руководители 

3. 

Участие в проектах 

различного уровня 

(конкурсах, 

играх, программах и т.д.) 1-4 

сентябрь- 

май 

Педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 

 

3.4. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график ежегодно составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий муниципального образования «Кунгурский муниципальный 

округ» и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей (полугодий); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций 

(Приложение). 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта 

 

Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу (6 учителей начальных классов, 5 

педагога дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог, 

логопед, социальный педагог);  

 1 педагог-библиотекарь;  

 1 медицинский работник; 

 администрация школы в составе: директор, заместитель директора по УР, 

заместитель директора по филиалу..  

 

Информационная среда  

Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

 Сайт образовательного учреждения; 

 Доступ к сети Интернет (не менее 50 Мбит/с). 

 Компьютерный класс -2 

 Библиотека с 6 компьютерами и медиатекой 
    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность  доступа к  

информационным справочным и поисковым системам (с использованием Интернета с 

контент-фильтрацией) . 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в классах: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 2 
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2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 4 

3. Принтеры 3 

4. Мультимедийные  проекторы 6 

5. Документ-камера 1 

6.  Цифровой микроскоп 1 

7. Цифровая камера 1 

 

Материально-техническая база 

Начальная  школа располагается в  здании МБОУ «Сергинская СОШ». В школе 4 

оборудованных кабинетов начальной школы, включающих в себя игровую зону для 

учащихся, раздевалку, санузел.  

Имеются: 

-  кабинет информатики  

- кабинет английского языка 

- кабинет музыки 

-  спортивный зал 

 - столовая 

- библиотека   

- актовый зал 

- медицинский кабинет 

 

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
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административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.).  

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала Школы; 

• значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

Нормативам; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Школой в соответствии Положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Сергинская СОШ. В данное Положение 

внесены изменения в части критериев и показателей результативности и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 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.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.  

Вариативная часть программы, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК  «Школа России» 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными ресурсами по всем 

образовательным областям учебного плана, выпущенными за последние 5 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся.  
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

-         обеспечивать        реализацию  основной      образовательной  

программы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

- представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников Школы  к 

реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база; 

- система методической работы Школы; 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне основного общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП НОО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

- укреплять материально - техническую базу Школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

учащимися Школы; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 

клубов; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

НОО, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с 

запросами учащихся и их родителями (законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление Школы с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 
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Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

ООП НОО 

 Корректировка ООП НОО 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

 Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников Школы, в 

том числе стимулирующих выплат 

Организационное Организация работы творческой группы, координирующей деятельность 

по эффективности реализации ФГОС НОО. 

обеспечение Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Школы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

 Приведение материально - технической базы Школы в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

 Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП НОО. 

Обновление информационно-образовательной среды Школы. 

 Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников. 

 Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников. 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Школы информационных материалов о 

введении ФГОС НОО 

 Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС 

НОО 

 Обеспечение публичной отчётности Школы о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО 

Материально Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

техническое 

обеспечение 

Пополнение фондов библиотеки Школы печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО ежегодно 

 2. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Сентябрь 2019 

 3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Май-июнь 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 4. Разработка: 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

 

 

Август 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Декабрь 

ежегодно 

 2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

2019-2025 год 

 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 

организации введения ФГОС НОО 

2019-2025 год 

 2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Июнь 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением и реализацией 

ФГОС НОО 

Июнь – август 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о  реализации ФГОС НОО  

 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам  реализации ФГОС НОО и внесения 

дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

VI. 

Материально-технич 

еское обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

Декабрь-

январь 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Ежегодно июнь 



 
 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

реализации ФГОС 

НОО 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

Июнь-август 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

Июнь 

ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Июнь-август 

ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Май ежегодно 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников ОО и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начального уровня обучения  высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обнов-

ление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования. 

 Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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Приложение 1 

Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

1. Сроки начала и окончания учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2021 года  

Окончание учебного года: 

Для 1-4 классов – 20 мая 2022 года 

для 5-8, 10 классов – 31 мая 2022 года 

для 9, 11 классов – в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации 

2. Продолжительность учебного года  

Классы Количество учебных недель 

1 классы 33 

2-4 классы 34 

5-8, 10 классы 35 

9 классы 34 (без учета государственной 

итоговой аттестации) 

11 классы 34 (без учета государственной  

итоговой аттестации) 

 

3. Продолжительность обучения четвертям 

Четверть 

 

Продолжительность 
Кол-во учебных 

недель 

Кол-во учебных дней 

I 01.09.2021 – 24.10.2021 8 38 

II 01.11.2021 – 26.12.2021 8 38 

III 10.01.2022 – 18.03.2022 9(1 кл)/10 44/48 

IV 28.03.2022 – 27.05.2022 
8(1-4, 9,11кл)/9(5-8 

кл) 

36/41 

Продолжительность учебного года 
33(1 кл)/34(2-

4,9,11)/35(5-8) 

156/160/165 

 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года 

Каникулы Продолжительность Кол-во дней 
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Осенние 

каникулы 
25.10.2021 – 31.10.2021 7 

Зимние каникулы 27.12.2021 – 09.01.2022 14 

Весенние 

каникулы 
19.03.2022 – 27.03.2022 9 

Летние каникулы 28.05.2022-31.08.2022 96 

 

5. Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов – 21.02.2022-27.02.2022 

6. Продолжительность учебной недели 

5 – дневная учебная неделя 

7. Сменность занятий 

1 смена 

8. Продолжительность уроков  

в соответствии с Уставом 

9. Сроки проведения промежуточной аттестации 

16 мая 2022 – 27 мая 2022 
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