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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373(в редакции от 11.12.2020 г.) на основе Примерной 

основной образовательной программы, социального заказа, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей), а также концептуального 

положения УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования (базовые национальные ценности, 

программные элементы научного знания, УУД). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена 

на: 

– формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

– создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

В период перехода к новой информационной культуре, отличающейся такими 

чертами, как глобализация, поликультурность, динамичность и изменчивость 

условий, перед нашим Учреждением стоит задача подготовить человека, 

соответствующего этой культуре. Человека, способного целостно воспринимать и 

активно познавать мир, быстро и успешно адаптироваться в нём, принимая 

общечеловеческие ценности, традиции своего государства, своего народа. Человека, 

имеющего потребность в самообразовании и саморазвитии. Необходимые для 

формирования нового человека изменения в образовании, чётко определены в 

Стандарте, в котором подчёркнуто, что «развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет 

цель и основной результат образования» (ФГОС начального общего образования. 

М.: Просвещение, 2010.С.1) 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не 

только дальнейшее развитие, но и активное восприятие и 



 
 

осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления 

жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Умение учиться составляет основу личностного развития обучающихся и 

означает умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать 

и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе 

уважения и равноправия. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов: 
– личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

– метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

– предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Основная цель развивающей личностно-ориентированной системы обучения 

является оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности. В этой 

деятельности обучающийся как равноправный участник процесса обучения 

выступает то в роли обучаемого, то – обучающего, то в роли организатора учебной 

ситуации. 

Учреждение осуществляет деятельность по реализации следующих целей 

образования: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального 

общего образования. Эта цель реализуется двумя путями: 

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью 

учителя; 

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой 

программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их 

индивидуальных потребностей. 



 
 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 
– сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, 

в условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в 

выборе необходимых средств решения учебной задачи; 

– умение добывать знания, развитые метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной задаче 

работу с ней; 

– осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и 

исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

– изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся 
— целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, 

обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития мышления, 

речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов; 

– сформированность универсальных учебных действий как предпосылку 

для развития достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности Учреждения 

реализуется в процессе изучения учебных предметов и программ внеурочной 

деятельности школьников. 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к 

различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Реализация данной цели обеспечивается в 

процессе изучения русского и родного языка, литературного чтения, постижения 

основ духовно-нравственной культуры народов России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой 

оздоровительных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении: 

утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на 

улице; а также правильная организация проведения урока, не допускающая 

переутомления обучающихся; релаксационные упражнения в специально 

оборудованном помещении; а также в рамках внеурочной деятельности. 

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель 

образовательного процесса специально направленных на формирование компонентов 

учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: 

– умения учиться («умею себя учить»); 

– наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»); 

– внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

– элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и 

сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

Целевые ориентиры деятельности субъектов реализации программы: 



 
 

 достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 
технического творчества и проектно исследовательской деятельности; 

 организация участия обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности эффективной 
самостоятельной работы при поддержке тьюторов и других педагогических 
работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 
действия. 

На ступени начального общего образования осуществляется решение 

следующих задач: развитие личности школьника, его творческих способностей; 

воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; формирование 

желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; формирование 

основ творческой, проектной и исследовательской деятельности в различных 

областях науки и практики, начальных умений выбора индивидуального 

образовательного маршрута. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

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

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



 
 

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

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

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

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

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

Основная образовательная программа учитывает особенности первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

обучающегося, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные особенности для младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 



 
 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

В Учреждении реализуются учебно-методический комплект «Школа России». 

УМК «Школа России» направляет процесс обучения на целостное 

гармоничное развитие личности школьника; формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями 

каждого; становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности; формирование готовности к самообразованию, 

определённый уровень познавательной культуры и познаватель- ных интересов 

обучающихся. 

Таким образом, реализуемые Учреждением учебно-методический комплект 

ориентирован на формирование учебной деятельности и развитие личности младших 

школьников, что является одним из требований нового Стандарта. 

Особенности комплектования классов: первые классы формируются на основе 

смешанного набора. Учреждение принимает детей своего села, кроме этого, в 

начальную школу при наличии свободных мест возможен приём детей, 

проживающих в соседних сёлах, районах города. 

При формировании классов проводится ознакомление родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников с реализуемыми образовательными 

программами (Дни открытых дверей, родительские собрания, школа будущих 

первоклассников); индивидуальные консультации; прием заявлений; анализ 

состояния здоровья детей (на основании медицинских документов). 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей Белгородской 

области. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется Учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 

ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 



 
 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации основной образовательной 

программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Купинская СОШ СОШ» реализуется в 

рамках оптимизационной модели. Содержание занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении 

являются обучающиеся (не младше 6 лет 6 месяцев по состоянию на 1 сентября), 

педагогические работники. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 



 
 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

определения возможностей овладения обучающимися 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 

знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле 

изучения   данного   предмета,    его    вкладе    в    развитие    личности обучающихся. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка 



 
 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данной ступени, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может 
быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (портфеля достижений), так и по итогам 

её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 



 
 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксируются посредством накопительной системы оценки в форме портфеля 
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», "Основы религиозных 

культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени 

начального общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 

учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 



 
 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы      экологической      культуры:      принятие       ценности       при родного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 



 
 

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 
 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить       сравнение,       сериацию       и        классификацию        по заданным 

критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 



 
 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 
использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



 
 

вычленять    содержащиеся    в    тексте     основные     события     и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать   между    собой    объекты,    описанные    в    тексте,    выделяя   2— 3 

существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



 
 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В       результате       изучения       всех        без        исключения        предметов на 

ступени начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

рисовать изображения на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 



 
 

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить      и      проводить       презентацию       перед       небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 



 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя 

с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

1.2.3.Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит 

основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

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

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 



 
 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и       неязыковых      средств       устного      общения      на       уроке,       в      школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 



 
 

составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных 

произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 



 
 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной 

и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 

аргументации, иной информации); 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на

 них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая         в        названии        основное        содержание        текста;         находить 

в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 



 
 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида 

текста; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 



 
 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать         на          практическом          уровне          прозаический          текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлённого предмета; 



 
 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 Планируемые результаты предмета «Родной язык» направлены на: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты предмета «Литературное чтение на родном языке» 

направлены на: 

1) понимание родной литературы как одной 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; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 



 
 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей;      освоение      правил      речевого      и      неречевого      поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В       результате       изучения       иностранного       языка       на       уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 



 
 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 
 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 



 
 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения          учебно-познавательных          и          учебно-практических          задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего

 образования 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 



 
 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 



 
 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравниватьь и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости          

за          национальные          свершения,          открытия,          победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном

 пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 



 
 

окружающем мире. 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

 известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

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

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы; 



 
 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 



 
 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать  выразительные  средства  изобразительного искусства: 

композицию, форму,  ритм, линию, цвет,  объём, фактуру;  различные 

художественные  материалы   для  воплощения  собственного 

художественнотворческого замысла; 
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 



 
 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

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

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам 

и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоционально активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
воспринимать музыку различных жанров; размышлять 

о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к 

нему в различных видах музыкальнотворческой деятельности; 



 
 

ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества 

народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие,   организованность,    добросовестное    и    ответственное    отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 



 
 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 



 
 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 

 Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах

 успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических 

качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой

 на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

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



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 



 
 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах 

выполнять комплекс ГТО 

 Основы религиозных культур  и  светской этики. По

 выбору родителей  (законных представителей) изучаются основы 

православной  культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы      светской        этики.) 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
– устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

– излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

– строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

– готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник научится: 
– основным понятиям религиозных культур; 

– анализировать историю возникновения религиозных культур; 

– анализировать историю развития различных религиозных культур в истории 

России; 

– различать особенности и традиции религий; 

– описывать основные содержательные составляющие священных книг, 

сооружений, праздников и святынь; 



 
 

1.2.14. Внеурочная деятельность 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общие положения 

План внеурочной деятельности начального общего образования (НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Купинская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» является  

частью  образовательной программы  МБОУ «Купинская СОШ». 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности НОО МБОУ «Купинская СОШ» является 

нормативным документом, определяющим распределение часов внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений, формы     организации, объем   

внеурочной   деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности 

школьника.  

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, рабочей программой воспитания, Программой по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся МБОУ «Купинская СОШ». 

Нормативно-правовая база  

План внеурочной деятельности НОО МБОУ «Купинская СОШ» района реализует 

основные общеобразовательные программы начального общего образования и 

формируется в соответствии с:  

−  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

−  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования");  

−  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;  

      −  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования); 

    - Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации  занятий 

«Разговоры о важном»; 

     - Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

−  Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ-976/04);  

−  санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

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



 
 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);  

−  санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 

21);  

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций; 

- Рабочая программа воспитания МБОУ «Купинская СОШ» на 2022-2023 учебный год; 

−  Устав МБОУ «Купинская СОШ»;  

− Основной образовательной программой ФГОС начального общего образования МБОУ 

«Купинская СОШ»;  

−  Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ 

«Купинская СОШ».  

 

    Обоснование выбранной модели внеурочной деятельности. 

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 20222023 учебном 

году для 24 классов определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её реализации 

принимают участие педагогические работники МБОУ «Купинская СОШ»: учителя 

начальных классов, учитель английского языка, учитель физической культуры, учителя 

биологии, учителя математики, учитель русского языка, учитель физики, учитель химии. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного - 

процесса МБОУ «Купинская СОШ». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

(ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям видам деятельности 

обучающихся (познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно-

ценностное общение) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня в заявительном порядке. Обучающимся 

предоставляется возможность посещать занятия    в    музыкальных    и    художественных    



 
 

школах, спортивных    секциях, кружках в учреждениях и отделениях дополнительного 

образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Требование обязательного посещения обучающимися максимального количества 

занятий внеурочной деятельности не допускается.  

На одного обучающегося может приходиться не менее 5 занятий.  Количество 

человек в группах – не менее 8 человек.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут.  

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно-

исследовательская работа.  

Реализуется программа за счет линейных курсов. На их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя.  

Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы повышения 

квалификации по ФГОС.  

Администрация осуществляет контроль за реализацией образовательной программы 

НОО, в том числе и внеурочной деятельности.  

  

РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МБОУ «Купинская СОШ» 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с рабочей программой 

воспитания, с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

−  расширение общекультурного кругозора;  

−  формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

−  включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

−  формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

−  участие в общественно значимых делах;  

−  помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и р.) и содействие в их      реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования;  

−  создание пространства для межличностного общения.  

План внеурочной деятельности МБОУ «Купинская СОШ» обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 



 
 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам.  

План внеурочной деятельности является основным организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы.  

Организация   внеурочной   деятельности   представлена    оптимизационной    

моделью (на основе внутренних ресурсов).  

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено   определенное   

количество   часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя).  

Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, в том числе за организацией внеурочной деятельности, 

осуществляется заместителем директора по воспитательной работе МБОУ «Купинская 

СОШ» в соответствии с должностной инструкцией.  

 

Характеристика рабочих программ внеурочной деятельности 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, спортивные, 

интеллектуальные, исследовательские.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется образовательной организацией и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

социальное проектирование. 

 

Направления и содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 

2-4 классы 

Во внеурочной деятельности реализуются программы внеурочной деятельности 

обучающихся  по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное 
 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является 

ознакомление младших школьников с нормами ведения здорового образа жизни, 

нормами сохранения и поддержания физического, психического и социального 

здоровья; развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, 

здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 

представлено: 

•  «Подвижные игры» для учащихся 2, 3, 4 классов в объеме 1 часа в неделю. 

      

Целью реализации духовно-нравственного направления является содействие 

духовно-нравственному становлению ученика, его подготовке к самостоятельной жизни, 

раскрытию подлинно человеческих качеств личности ребёнка, приобщению к высшим 

духовно-нравственным ценностям. 

       Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 



 
 

 «Православная культура» для учащихся 2, 3, 4 классов в объеме 1 часа в неделю. 

     Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие ин-

теллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс саморазвития. 

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

 «Основы логики и алгоритмики» для 2, 3, 4 классов в объеме 1 часа в неделю. 

     Целью реализации социального направлении является становление и развитие 

личности, способной к самореализации и сохраняющей окружающий мир.  

Социальное  направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

• «Разговор о важном» для учащихся 2, 3, 4 классов в объеме 1 часа в неделю. 

 

 Целью общекультурного направления является развитие творческих способностей 

детей, развитие художественной и эстетической деятельности, формирование 

представления о гармоничном единстве мира, месте человека в окружающей среде. 

Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено: 

• Творческий час «Смотрю на мир газами художника» для учащихся 3, 4 классов в объеме 1 

часа в неделю; 

• Творческий час «Школьный театр» для учащихся 2 класса в объеме 1 часа в неделю. 

 

Направления и содержание образовательного процесса внеурочной деятельности 1 

класс 

 В соответствии с обновленным федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, 

в том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность является 

составной частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС 

НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

В качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2022-2023 в 1 

классе определена учебно – познавательная модель. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

задач, принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для выявления и развития 

способностей обучающихся на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования:  

•  выявить интересы,  склонности,  способности,  возможности  обучающихся  по 

отношению к различным видам деятельности;  

• организовать общественно полезную и досуговую деятельность обучающихся 

совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

•  создать условия  для  индивидуального  развития  обучающихся  в  избранной  сфере 

внеурочной деятельности;  



 
 

•  сформировать систему  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

•  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;  

•  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

•  развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества;  

•  расширить рамки общения обучающихся с социумом.  

         План внеурочной деятельности состоит из двух частей: части, рекомендуемой для 

всех обучающихся, и вариативной части.  

         Внеурочная деятельность в части, рекомендуемой для всех обучающихся, 

представлена следующими направлениями:  

•  1  час  в  неделю  –  «Разговоры о важном» - информационно-просветительские  занятия  

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном», 

целью  которых  является  развитие  ценностного  отношения обучающихся  к  своей  

Родине  –  России,  населяющим  ее  людям,  ее  уникальной истории,  богатой  природе  

и  великой  культуре.   Реализация программы занятий «Разговоры о важном» возложена 

на классных руководителей;  

•  1  час  в  неделю  – «Основы функциональной грамотности» - занятия  по  

формированию  функциональной  грамотности обучающихся  (в  том  числе  финансовой  

грамотности),  целью  которых  является развитие  способности  обучающихся  

применять  приобретённые  знания,  умения  и навыки  для  решения  задач  в  различных  

сферах  жизнедеятельности,  (обеспечение связи обучения с жизнью);   

•  1  час  в  неделю  – «Занимательный английский» - занятия,  направленные  на  

удовлетворение  профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том 

числе основы предпринимательства), целью которых является развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни; 

 1 час в  неделю  – «Здорово быть здоровым» - занятия,  направленные  на  

удовлетворение  профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том 

числе основы предпринимательства), целью которых является развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

 В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:   

•  1 час в неделю - «Основы логики и алгоритмики» - занятия, связанные  с  реализацией  

особых  интеллектуальных  и  социокультурных потребностей  обучающихся  (в  том  

числе  для  сопровождения  изучения  отдельных учебных  предметов  на  углубленном  

ровне,  проектно-исследовательской деятельности,  исторического  просвещения),  

целью  которых  является интеллектуальное  и  общекультурное  развитие  обучающихся,  

удовлетворение  их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов;  

•  1 час в неделю - «Подвижные игры» - занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том 

числе организация занятий в различных творческих объединениях – музыкальных, 

хоровых, танцевальных студиях, кружках художественного  творчества,  школьных  

музеях,  школьных  спортивных  клубах, спортивных  секциях  и  т.п.),  целью  которых  

является  удовлетворение  интересов  и потребностей  обучающихся  в  творческом  и  



 
 

физическом  развитии,  помощь  в самореализации, раскрытии и развитии способностей 

и талантов;   

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не менее 5 часов в неделю на 

проведение занятий в каждом классе.  

Принципы организации внеурочной деятельности в МБОУ «Купинская СОШ»:  

-  интерес (поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет способствовать 

формированию в глазах детей позитивного восприятия школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности);  

-  сотрудничество (помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и 

развивая самостоятельность и ответственность);  

-доверие (поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, 

к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются 

позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в 

качестве образцов для подражания);  

- неназидательность (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации, важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других).  

В школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности.   

        Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

викторин, игр, познавательных бесед, соревнований, спортивных игр, конкурсов, 

выставок, культпоходов в музеи, встреч с ветеранами и т.д.   

        Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

•  развитие  индивидуальности  каждого  ребёнка  в  процессе  самоопределения  в системе 

внеурочной деятельности;  

•  приобретение  школьником  социальных  знаний  (об  общественных  нормах,  об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

•  формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

•  воспитание уважительного отношения к своему городу, лицею;  

•  получение школьником опыта самостоятельного социального действия;   

•  формирования  коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской  

компетентности школьников;  

•  увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

•  воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   

•  формирование  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  



 
 

•  реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися 

необходимого  для  жизни  в  обществе  социального  опыта  и  формирование  в  них 

принимаемой обществом системы ценностей.  

Ученик получит возможность научиться:  

•  адекватно использовать речевые средства общения для решения коммуникативных 

задач;  

•  допускать  возможности  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том 

числе не совпадающих с его собственным мнением;  

•  строить понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

•  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую 

взаимопомощь;  

•  продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и 

позиций всех участников;  

    Таким образом, план внеурочной деятельности позволяет удовлетворить 

дополнительные образовательные запросы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, обеспечить развитие личности.  

Промежуточная аттестация по итогам курса внеурочной деятельности  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в сроки, 

установленные графиками промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности определена по одному 

заданию от каждой направленности внеурочной деятельности, содержанием программ 

курсов внеурочной деятельности, в соответствии с результатами освоения курса 

внеурочной деятельности. 

 

Система оценки результатов, используемая при проведении 

промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности 

При проведении промежуточной аттестации обучающихся в целях осуществления 

единого подхода и проведения сравнительного анализа применяется критериальная 

система 

Педагог самостоятельно определяет максимальное количество возможных 

критериев с учетом специфики реализуемой программы курса внеурочной деятельности. 

Для оценивания результатов используется уровневая система, позволяющая оценить 

уровень результатов, оформляется в виде зачета/незачета: 

Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также 

способен самостоятельно выполнять задания в рамках изученного по программе 

материала; 

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, 

однако выполняет задания на основе образца, почти не прибегая к помощи извне. 

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, 

поэтому он в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания, однако 

прибегает к помощи достаточно часто. 



 
 

Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности. 

Перед началом обучения по программе курса внеурочной деятельности педагог 

знакомит обучающихся с системой оценивания, которая применяется при проведении 

промежуточной аттестации. 

Промежуточную аттестацию осуществляет педагог, осуществляющий 

образовательную деятельность по программе курса внеурочной деятельности. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся курса внеурочной 

деятельности. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система 

оценки) выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на 

единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся 

освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются: 

– ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

– обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными учреждениями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются: 

– оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

– оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности 



 
 

образовательных учреждений и работников образования; 

– оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку 

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

администрацией). 

При оценке результатов деятельности основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие 

ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой 

междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие 

содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности Учреждения и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой учебной программы. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: 

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и 

оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении 

опорной системы знаний на момент окончания начальной школы. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании РФ » является внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ 

обусловлено необходимостью получения объективных и сопоставимых данных о 

достигаемых системой начального образования уровнях образовательных 

результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости данных 

целесообразно используется для проведения итоговых работ единый 

инструментарий. 

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие 

достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, 

а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе 

— по программе «Чтение: работа с информацией». 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и 

работы с информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на 

следующей ступени. Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для 

оценки деятельности системы начального образования в целом, 

образовательных учреждений начального образования и педагогов, работающих в 

начальной школе. 



 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Описание объекта и содержания оценки личностных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующие основные 

блока: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю» и того «что я не знаю» 

и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на выполнение норм на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего обучающегося» 

как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви 

к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес 

к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 



 
 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. 

Возможна внутренняя оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Инструментарий оценки уровня развития универсальных учебных действий у 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

начального общего образования 

Диагностика 

сформированн 

ости 

личностных 

универсальны 

х учебных 

действий 

Личностные 

универсаль- 

ные  учебные 
действия 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопре- внутренняя Беседа о 
школе 

Определение Определение 



 
 

 
 

позиция 

учащегося 

(модифици- 

рованный 

вари-ант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

сформирован- 

ности  "Внут- 

ренней  пози- 

ции школьни- 

ка" 

сформирован- 

ности  "Внут- 

ренней  пози- 

ции школьни- 

ка" 

сформирован 
-ности "Внут- 

ренней пози- 

ции школьни- 

ка" 

самооценка Методика «Ле- Методика Методика Исследовани 
 сенка» «Хороший «Хороший е самооценки 
 Методика кау- ученик» ученик» по методике 
 зальной Методика кау- Методика кау- Дем-бо- 
 атрибу-ции зальной атри- зальной атри- Рубинштейн 
 успе- буции успе- буции успе- Методика 
 ха/неуспеха ха/неуспеха ха/неуспеха «Хороший 
    ученик» 
    Методика 
    кау-зальной 
    атри-буции 
    успе- 
    ха/неуспеха 

Смысло- мотивация «Бесед Шкала Шкала выра- Шкала выра- 

образова-ние учебной де- а о выра- женности женности 
 ятельности и шко- женно учебно- учебно- 
 ее ведущие ле» сти познавательно- познавательн 
 мотивы (модиф учебн го интереса о-го интереса 
  ициро- о- (наблюдение) (наблюдение 
  ванны познав Методика ис- ) 
  й ательн следования Методика ис- 
  вариан о-го учебной моти- следования 
  т) интер вации школь- учебной 
  (Нежн еса ников М.Р. моти-вации 
  ова (набл Гинзбурга) школь-ников 
  Т.А. юдени  М.Р. 
  Элькон е)  Гинзбурга) 
  ин Д.Б. Метод   

  Венгер ика   

  А.Л.) ис-   

  Шкала следов   

  выра- ания   

  женнос учебн   

  ти ой   

  учеб- моти-   

  но- вации   

  познав школь   



 
 

 

  ательн -ников   
ого М.Р. 

интере Гинзб 

са урга) 

(наблю  

дение)  

Метод  

ика  

вы-  

явлени  

я  

уровня  

нравст  

венно-  

этичес  

кой  

ори-  

ентаци  

и  

(наблю  

-дение)  

Анкета  

"Оцен-  

ка  

уровня  

школь  

ной  

моти-  

вации"  

Н.Г.  

Лускан  

овой  

Ориента-ция нравствен-но- Метод Метод Методика вы- Методика 

на мо-ральные этическая ика ика явления уровня вы-явления 

нормы и их ориентация вы- вы- нравственно- уровня 

выполнение  явлени явлен этической ори- нравственно- 
  я ия ентации этической 
  уровня уровн (наблюдение) ори-ентации 
  нравст я  (наблюдение 
  венно- нравст  ) 
  этичес венно-   

  кой этичес   

  ори- кой   

  ентаци ори-   



 
 

 

  и 

(наблю 

-дение) 

ентац 

ии 

(набл 

юдени 
е) 

  

 

УУД Основные критерии 

оценивания 

Методики (типовые д- 

кие задачи) 

Примечания 

БЛОК 1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.1. Умение 1.1.1. целеполагание №9. Методика № 9 

учиться и как постановка «Выкладывание узора проводит 

способность к учебной задачи на из кубиков» психолог 

организации основе соотнесе  (индивиду 

своей д-сти: ния того, что уже  ально с 

1.1.1. 

целеполагание; 

известно и усвоено 

учащимся, и того, 

что   еще 

 каждым 

учеником) 

в 1 классе 

1.1.2. неизвестно;1.1.2.   

планирование; планирование —   

1.1.3. 

прогнозирование 

; 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

  

1.1.4. контроль; конечного   

1.1.5. коррекция; 
результата; 

составление плана и 

  

1.1.6. оценка; последовательности 

действий; 

  

.1.7. 

саморегуляция. 1.1.3. 

прогнозирование — 

  

 предвосхищение   

 результата и уровня   

 усвоения знаний, его   

 временных   

 характеристик;   

 1.1.4. контроль в   

 форме сличения   



 
 

 

 способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

 коррекция — 

внесение 

необходимых 

дополнений   и 

корректив в план и 

способ  действия  в 

случае расхождения 

эталона,   реального 

действия   и его 

результата; 

 оценка — 

выделение  и 

осознание учащимся 

того, что уже 

усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

 саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и к 

преодолению 

препятствий. 

  

БЛОК 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 



 
 

 

2.1. Общеучебные 

универсальные 

действия 

  Оценивает 

учитель 

2. 2. 

Универсальные 

логические 

действия 

 сравнение; 
 анализ и синтез; 

 сериация – 

упорядочение 

объектов по 

выделенному 

основанию; 

2.2.4. 

классификация; 

обобщение; 

2.2.5. установление 

аналогий 

№10. Соответствующие 

методики из 

диагностического 

альбома Семаго 

№10 

используется 

в начале 1 

класса 

3. 3. Постановка 

и решение 

проблемы 

2.3.3. 
формулирование 

проблемы; 

2.3.4. 

самостоятельное 
создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 
характера 

наблюдение Оценивает 

учитель в 1 

полугодии 4 

класса 

БЛОК 3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

3.1. 

Коммуникация 

как общение 

3.1.1. умение 

устанавливать 

дружеские 

отношения со 

сверстниками 

№ 11. Схема изучения 

социально- 

психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная 

оценка учителя) 

Александровской 

(5шкала) 

№ 11 

 
 

Используетс 

я в начале 1 

класса 

3.2. 

Коммуникация 

3.2.1. согласование 

усилий  по 

достижению общей 

№12. (4.2.1.) 

«Рукавички» 

№12 

используется 

в конце 1 



 
 

 

как кооперация цели, организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности; 

3.2.2. учет позиции 

собеседника либо 

партнера по 

деятельности 

Г.А.Цукерман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№13. (4.2.2.) 

«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская Г.В.) 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№13 

используется 

во 2-4 классе 

3.3. 

Коммуникация 

как условие 

интериоризации 

3.3.1.коммуникативн 

о-речевые действия, 

служащие средством 

передачи 

информации другим 

людям и 

становления 

рефлексии. 

№14. «Дорога к дому» 

(модифицированное 

задание «Архитектор- 

строитель»). 

№14. 

используется 

в 3-4 классе 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 

текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

 

Уровень Показатель 
сформированно-сти 

Поведенческие 

индикаторы 
сформированности 



 
 

 

Отсутствие цели Предъявляемое 

требование  осознается 

лишь    частично. 

Включаясь в  работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя   хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие  цели (не 

предполагающие 

промежу-точные цели- 

требования) 

Плохо  различает 

учебные задачи разного 

типа; отсут-ствует 

реакция на новизну 

задачи, не может 

выделить 

промежуточные цели, 

нужда-ется в 

пооперационном кон- 

троле со стороны учителя, 

не может ответить на 

вопросы о 

том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие практической 

за-дачи 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в тео- 

ретических задачах не 

ориен-тируется 

Осознает, что надо 

делать в процессе 

решения практиче-ской 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправлен-ных 
действий 

Переопределение 
познава-тельной задачи в 

практиче-скую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо 

делать и что сделал в 

процессе реше-ния 

практической задачи; в 

отношении 

теоретических за-дач не 

может осуществлять 

целенаправленных 
действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выпол-нении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполня-ется требование 

познаватель-ной задачи 

Охотно осуществляет 

реше-ние 

познавательной задачи, 

не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко 

может дать отчет о сво- 

их действиях после 
принятого решения 

Переопределение 

практиче-ской задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

прак-тической  задачей, 
самостоя-тельно 

Невозможность решить 

но-вую практическую 
задачу объясняет 



 
 

 

 формулирует познава- 

тельную цель и строит 

дей-ствие в соответствии 

с ней 

отсутствие адек-ватных 

способов; четко осо- знает 

свою цель и структуру 

найденного 
способа 

Самостоятельная Самостоятельно Выдвигает 

постановка учебных формулиру-ет содержательные 

целей познавательные цели, гипотезы, учебная 
 вы-ходя за пределы деятель-ность 
 требований программы приобретает форму ак- 
  Тивного исследования 
  способов действия 

 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В ходе внутренней оценки, фиксируемой в 

портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя, 



 
 

оцениваются достижение таких коммуника-тивных и регулятивных действий. Оценку 

уровня сформированности ряда универсальных учебных действий проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 
 

Диагностика 

сформированности 

целеполагания 
учащихся Уровень 

Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический при- 

знак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет 

обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе 

учителя,         некри-тично 

относится к 

исправленным ошибкам в 

своих работах и не 

замечает ошибок дру-гих 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного внима- 

ния 

Контроль носит 

случайный непро- 
извольный характер, 

заметив ошибку, ученик 

не может обосно-вать 

своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает пра- 

вильное          направление 

действия; сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно, в малозна- 

комых действиях ошибки 

допускает   чаще,   чем   в 
знакомых 

Потенциальный контроль 

на 

Ученик осознает правило 

кон-троля, но 

одновременное выпол- 

В процессе решения задачи 

контроль за- труднен, 

после решения 
ученик может 

уровне произ-вольного 

внима-ния 

нение учебных действий и 

кон-троля затруднено; 

ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

найти и  исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях 

ошибок не допус-кает 

Актуальный контроль на 

уровне произ-вольного 

внима-ния 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, по-чти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, кон- 

тролирует  процесс 

решения задачи други-ми 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

кон-троля   новым 
условиям 



 
 

 

Потенциальный 
рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, 

ученик при-меняет старый 

неадекватный спо-соб, с 

помощью учителя обнару- 

живает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному спо-собу, 

выполняются 

безошибочно. Без по- 

мощи учителя не может 

обнаружить несо- 

ответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям 

Актуальный ре- 

флексивный контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответ- 

ствием усвоенного 

способа дей-ствия и 

условий задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 
решения 

 

Разнообразные приемы контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществ-ление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 

действию. 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель Поведенческий 

индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоя-тельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает   ее 

некритически (даже в 

слу-чае  явного 

занижения),   не 

воспринимает ар- 

гументацию оценки; не 

может оценить свои силы 

относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная ре- 

троспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не 

может оценить своих 

возможностей пе-ред 

решением новой задачи и 

не пытается этого делать; 

может оценить действия 
дру-гих учеников 



 
 

 

Неадекватная 
прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой за-дачи, пытается 

оценить свои воз- 

можности относительно ее 

реше-ния, однако при этом 

учитывает лишь факт 

того, знает ли он ее или 

нет, а не возможность 

изме- 

Свободно и 
аргументированно 

оценивает уже решенные 

им задачи,  пытается 

оцени-вать      свои 

возможности в решении 

новых задач,    часто 

допускает    ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не   может 
этого сделать до реше- 

 нения известных ему 

способов действия 

ния задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью 

учителя обосновать свою 

возможность  или 

невозможность решить 

стоящую перед ним 

задачу, опираясь на 

анализ известных ему 

способов действия; 

делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания  усвоенных 

способов и их вариаций, 

а также границ их 

применения 
 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур ( 

итоговые проверочные работы по предметам , комплексные работы на 

межпредметной     основе     оцениваются сформированность большинства 



 
 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

сформированность ряда коммуникативных и регулятивных действий). 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может 

быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 

отслеживается уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень «включённости» детей в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во- 

вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов: опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 

и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 



 
 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во- 

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 



 
 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи на основе метапредметных действий. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, и учитываются при определении итоговой оценки. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения, при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.) 

Формы контроля: 

– устный опрос; 

– письменный опрос; 
– самостоятельные проверочные работы, специально формирующие 

самоконтроль и самооценку обучающихся после освоения ими определенных тем; 

– самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся 

применять усвоенные по определенной теме знания на практике; 

– тестовые диагностические задания; 
– графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

– административные контрольные работы, проверяющие усвоение 

обучающимися определенных тем, разделов программы, курса обучения за 

определенный период времени (четверть, полугодие, год); 

– текущие контрольные работы; 

– итоговые контрольные работы; 

– комплексные контрольные работы. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 



 
 

учебный материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во- 

вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит в соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности 

системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе 

персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея- 

тельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и проме- 

жуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 



 
 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, 

родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

Способы оценочной деятельности 

1-й класс –безотметочное оценивание: 

1. На уроке фиксируются правильные ответы, ученики получают жетоны. 

2. Каждую неделю в тетради фиксируются результаты за неделю и ученики 

анализируют свои достижения, сравнивают с предыдущими. 

3. Каждый месяц учитель подсчитывает результаты, строит диаграммы 

динамики ученика. 

4. Переодически учителем совместно с учащимися и родителями проводят 

анализ достижений. 

2-4 классы – трехстороннее критериальное оценивание: 

1. В оценивании результатов учебной работы учитываются все субъекты 

образовательного процесса. 

2. Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип 

критериального оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой 

работе пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. Достижение 

каждой цели оценивается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, набирает от 1 до 5 

баллов. 

3. Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью 

диагностических карт. 

4. Самооценка учеником результатов учебной работы по критериям 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемое как коллекция работ и 



 
 

результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель         динамики         образовательных         достижений —          один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

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

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 



 
 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

определяется локальным актом школы 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность 

к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

Науровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 



 
 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы 



 
 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 
отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

начального общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также 

в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МБОУ 

«Купинская СОШ». 



 
 

 Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП 

НОО 
Класс Предмет Программа Методические 

пособия 

Учебник Контрольно- 

оценочные 

материалы 
1 Обучение 

грамоте 

Обучение 

грамоте 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России» 

1. В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

Авторская программа 

по русскому языку. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы. 

М.:Просвещение, 2018 

2. В.Н. Горецкий, 

Н.М. Белянкова 

Обучение грамоте. 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 

М.: Просвещение, 

2014 

Горецкий В. Г. и др. 

Азбука 1 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе: В 2 - х ч. – 

М.: Просвещение, 

2017 

Горецкий В. Г., 

Федосова Н. А. 

Прописи. Пособие для 

учащихся ОУ: 

В 4-х ч.1 класс - М.: 

Просвещение, 2019 

1. Обухова Л. А. 

Поурочные 

разработки по 

обучению грамоте: 

чтениеи письмо. 1кл. - 

М.:ВАКО,2015 

2. Русский язык: 

обучение грамоте 

(обучение чтению)1 

класс: система уроков 

по учебнику 

В.Г.Горецкого, 

авт.-сост. Е.В. 

Кислякова.- 

Волгоград: Учитель, 
2012 

1 Русский 

язык. 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
«Школа 

России» 

1. В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий, 

Авторская программа 

по русскому языку. 

Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы. 

М.:Просвещение, 2018 
 

2. Канакина В.П. 

Русский язык 

Методическое пособие 

с поурочными 

разработками. 

М.:Просвещение, 2017 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник для 
общеобразовательных 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе: 1класс 

М.: Просвещение, 

2011 

1. Канакина В.П., 
Щеголева Г.С. 

Русский язык Сборник 

диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4класс. М.: 

«Просвещение»,2018 
2. Канакина В.П. 

Русскийязык. 1 

класс. 

Проверочные работы 

М.:Просвещение, 

2017 

3. Контрольные 

диктанты с 

подготовительными 

упражнениями: 1-4 

классы/авт.-сост. И. М. 

Стронская. 

– Санкт- 

Петербург: 

Литера, 2013 

4. С.Ю. Кремнева 

Словарные 

диктанты: 1 

класс: – М.: 

Издательство 
«Экзамен», 2018 



 
 

 

1 Литератур 

ное чтение 

Литературное 

чтение. Рабочая 

программа. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России» 

1. Авторская 

программа по 

литературному чтению 

Л.Ф.Климанова, 

М. В. Бойкина 
«Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы 

М.: Просвещение, 

2018 

2. Литературное 

чтение 1 класс 

Методические 

рекомендации 
(Н. А. Стефаненко) 

1. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Голованова М.В. 

Литературное чтение. 

1класс. Учебник для 

образовательных 

учреждений. 

М.: Просвещение, 

2017 

2. Литературное 
чтение. Рабочая 
тетрадь. 1 класс. 
Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий, 
М. В. Голованова. 

1. Крылова О. Н. Тесты 

по обучению грамоте. 

В 2-х ч.: 1 класс: к 

учебнику В. Г. 

Горецкого и др. 

«Азбука. 1 класс» / О. 

Н. Крылова. 11- е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2014. 

2. Проверяем 

технику искорость 

чтения: 1-4 

классы/ авт.-сост. – 

Санкт-Петербург: 

Литера, 2013. 

3. Г.Г. Мисаренко 

Дидактический 

материал 
для развития техники 
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   М.: Просвещение,2018 
3. Литературное 

чтение. Методические 

рекомендации. 1 класс: 

учеб. пособие для 

общеобр. организаций 

/ Н. А. Стефаненко. — 

3-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2017 

М.: Просвещение, 

2018 

чтения в начальной школе: 

учебное пособие. – Москва. 

Институт инноваций в 

образовании им. 

Л.В. Занкова, 2013 
4. Литературное чтение 

Поурочные разработки 

Технологические карты 

уроков М.В. Бойкина, 

Л.С.Илюшин, 

Т. Г. Галактионова. 

М.: Просвещение, 2018 

1 Математик 

а. 

Математика. 

Рабочие 

программа. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 

1. Авторская 

программа по 

математике. 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

«Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы 

М.: Просвещение, 2018 

2. Математика. 

Поурочные разработки 

Технологические 

карты уроков. 1 класс. 

И.О.Буденная, 

Л. С. Илюшин, 

Т.Г.Галактионова 

М.: Просвещение, 2015 
3. Математика. 1кл. 

Устные упражнения. 

С. И. Волкова, 

М.: Просвещение, 2016 

1. Математика. 1 

класс. Учебник для 

общеобр.учреждений 

с приложением на 

электронном 

носителе. В 2 ч. / 

М. И. Моро, С.И. 

Волкова, 

С.В.Степанова. – 4-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Рабочая тетрадь. 1 

класс. Пособие для 

учащихся общеобр. 

учреждений / М. И. 

Моро, С. И. Волкова. 

– 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 

1. Математика: 
Проверочные работы 
1 класс. (Волкова С.И.), 

М.:Просвещение, 2017 

2. Контрольные работы. 1 

класс. Пособие для 

учащихся 
общеобразовательных 

организаций / С. И. 

Волкова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс: 

учеб. пособие для общеобр. 

организаций / [М. А. 

Бантова, Г. В. Бельтюкова, 

С. И. Волкова и др.]. — 4-е 

изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2017 
4. Математика. Тесты 

С. И. Волкова 

М.: Просвещение,2017 
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1 Окружающ 

ий мир 

Окружающий 

мир. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 

1. Авторская 

программа по 

окружающему миру. 

Плешаков А.А. 

Сборник 
Рабочих программ 
«Школа России». 

1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2018 
2. Окружающий мир.1 

класс. Методические 

рекомендации. 

А. А. Плешаков. М. А. 

Ионова и др. 

М.: Просвещение, 2018 

3. Окружающий мир. 

1класс. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 

М.: Просвещение, 2018 

1. Окружающий мир. 1 

класс. Учебник для 

общеобр.учреждений 

с приложением на 

электронном 

носителе. В 2 ч./ А. А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Рабочая тетрадь. 1 

класс. Пособие для 

учащихся общеобр. 

организаций / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 

2018 

1. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 

1 класс А. А. Плешаков, 

С. А.Плешаков, 

М.: Просвещение, 2016 
2. Окружающий мир. 

1 класс Тесты. 

А.А.Плешаков, Н.Н. Гара, 

З. Д. Назарова, 

М.: Просвещение, 2017 
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1 Музыка Музыка. 

Рабочие 

программы 1-4 

классы 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Т.С. Шмагина. 

Пособие для 

учителей 

общеобраз. 

учреждений. - 

М.: 

«Просвещение» 

2015 

Предметная 

линия «Школа 

России» 

1. Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников 

Г.П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской 1-4 кл. 

М.: Просвещение,2013 

2. Уроки музыки. 

Поурочные разработки 

1-4 кл. - М.: «Вако», 

2013 

1. Музыка. 1 класс. 

Учебник для общеоб. 

учреждений. 

Е. Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – 
М.: Просвещение, 

2012 

1. Пособие для учителя/ 

Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: 

«Просвещение», 2012 

1 Изобразите 

льное 

искусство 

Изобразительн 

ое искусство 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

под редакцией 

Т.Я. 

Шпикаловой 

Л.В. Ершова 

1-4 классы 

«ШколаРоссии» 

Шпикалова Т.Я. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1- 4 

классы. ФГОС. – 
М: Просвещение 2014 

Шпикалова В.Я. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь.1 класс: 

учеб.для общеобр. 

учреждений. – 

М.: Просвещение, 

2014 

Изобразительное 
искусство. Упражнения, 

задания, тесты 1 – 4 

классы. Автор-составитель 

О.В. Свиридова – 

Волгоград, «Учитель» 2014 

1 Технология Технология 

Рабочие 

программы. 

Начальная 

школа. 1 класс. 

УМК «Школа 

России» / Авт. 

сост. 

С.А. Шейкина; 

под ред. Е.С. 

Галанжиной. – 
М.: «Планета», 
2016 

Роговцева, Н. И. Уроки 

технологии: человек, 

природа, техника: 1 кл.: 

пособие для учителя / 

Н. И. Роговцева, 

Н. В. Богданова, 

И. П. Фрейтаг Рос.акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

Просвещение. – М.: 

Просвещение, 2011 

Роговцева, Н. И. 
Технология. 1 класс: 

учебник для 

общеобр.учреждений 

с приложением на 

электронном 

носителе. / 

Н. И. Роговцева, 

Н. В. Богданова, 

И. П. Фрейтаг. – М.: 

Просвещение, 2011 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 

1 класс / Н.В.Шипилова. – 

М.: «Просвещение», 2013 

1 Физическа 

я культура 

Физическая 

культура 

Рабочая 

программа. 

1-4 классы: по 

учебнику 

В.И. Ляха. 

Авт.-сост. Р.Р. 

Хайрутдинов. - 

Волгоград: 

«Учитель», 

2016 

1. 1-4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений /В.И. Лях 

М.: Просвещение,2018 

2.Физическая культура 

Методические 

рекомендации 1- 4 

классы (В.И. Лях), 

М.:Просвещение, 2018 

Лях В. И. Физическая 

культура. Учебник. 

1-4 классы. 

М.: Просвещение, 

2011 

1. Входные и итоговые 

проверочные работы 1-4 кл 

В.В. Верхлин; 

К.А.Воронцов. 

М.: ВАКО,2018 
2. Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся. В.И.Лях. 

Концепция и программы 

для начальных классов. – 

М.: «Просвещение», 2012 
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2 Русский 

язык 

Русский язык 
Рабочие 
программы. 

Авторская программа 
по русскому языку 
В.П.Канакина 

1. Канакина В.П., 

В.Г. Горецкий 
Русский язык. 2 класс. 

1. Контрольно- 

измерительные материалы. 

Русский язык: 2 класс / 
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  Предметная 

линия «Школа 

России» 

ВГ. Горецкий, М.В. 

Бойкина и др. 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа 

России" 
«Сборник рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 классы» 

М.: Просвещение, 

2018 

1. Технологические 

карты уроков по 

русскому языку для 2 

класса по учебнику 

В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого. / Автор- 

составитель Е.В. 

Кислякова. – 

Волгоград: Учитель, 

2013. 

2. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. Русский 

язык. 2 класс. Пособие 

для учителей общеобр. 

учреждений. В двух 

частях. Часть 1.,2 / 

В.П. Канакина. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Учебник для 
общеобр.учреждений 

с приложением на 

электронном 

носителе.– М.: 

Просвещение, 2017 

 

2. Рабочая тетрадь по 

русскому языку, 2 

класс. Автор 

Канакина В.П. 

Учебное 
издание./Серия 
«Школа России». 

Составитель Синякова В.А. 
– 3-е издание, 

переработанное. – М.: 

ВАКО, 2014. 

2. Контрольные работы по 

русскому языку для 2 

класса. В 2-х частях. Часть 

1.,2 к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого 
«Русский язык. 2 класс. В 2 

частях» / Автор- 

составитель О.Н.Крылова. 

– М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. 
3. Русский язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельных работ. 

1-4 классы. В.П. Канакина, 

Г.С.Щёголева 

М.: Просвещение, 2018 

4. Русский язык. 2 класс. 

Проверочные работы 

В.П. Канакина 

М.: Просвещение, 2017 

2 Литератур 

ное чтение 

Литературное 

чтение 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 
 

«Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа 

России» 1-4 

классы М.: 

Просвещение, 

2018 

Авторская программа 

по литературному 

чтению 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

1. Литературное 

чтение. 2 

класс.Методические 

рекомендации 

Н. А. Стефаненко 

М.: Просвещение, 

2018 

2. Литературное 

чтение. 2 класс. 

Поурочные разработки 

3.Технологические 

карты уроков. 

М.В.Бойкина, 

Л.С.Илюшин 

Т. Г. Галактионова М.: 

Просвещение,2018 

1. Литературное 

чтение. Учебник для 

образовательных 

учреждений в двух 

частях с приложением 

на электронном 

носителе 2класс. 

В.Г. Горецкий, 

В.Г Голованова 

М.: Просвещение, 2012 

2.Рабочая тетрадь по 

литературному 

чтению, 2 класс. 

Авторы Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

Учебное издание. / 

Серия «Школа 

России». Пособие для 

учащихся общеобр. 

учреждений. / – М.: 
Просвещение, 2019. 

1. Литературное чтение 

О.Б.Панкова. Диагностика 

читательской грамотности. 

М.: Экзамен 2018 г. 

2. Литературное чтение 

А.В. Птухина 

Учимся писать сочинение 

М.: Экзамен 2017 

3. Литературное чтение 

О.Н.Крылова. Работа с 

текстом. М.: Экзамен 2018 
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2 Математик 

а 

Математика 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 

Авторская 

программа по 

1. Математика.2класс 

Методические 

рекомендации. 

С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, 

М.А.Бантова 

М.: Просвещение, 

2015 

1. Математика. 2 

класс. Моро М.И. 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Учебник для 

образовательных 

1.Итоговый контроль по 

математике, 2 класс. 

Образовательный 

мониторинг. Оценка 
достижений учащихся. 

УМК «Школа России» / 

Автор-составитель Г.Н. 

Круглякова. Волгоград: 
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  математике. 

Моро М.И. 

Бантова М. А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

«Школа 

России» 1-4 

классы. 

М.: 

Просвещение, 

2018 

2. Для тех, кто любит 

математику. 2 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. «Школа 

России». / Авторы М.И. 

Моро, С.И. Волкова. / 

9-е издание. М.: 

Просвещение, 2014 

3. Тесты по 

математике для 2 

класса. В 2-х частях. 

Часть 2: к учебнику 

М.И. Моро и др. 

«Математика. 2 класс. 

В 2-х частях». / Автор- 

составитель В.Н. 

Рудницкая. – 10-е 

издание, дополненное, 

переработанное – М.: 

«Экзамен», 2014. 

учреждений с 

приложением на 

электронном носителе 

в двух частях 

М.: Просвещение, 

2012 

2. Рабочая тетрадь 

по математике, 3 

класс. Автор Моро 

М.И., Волкова С.И. 

Учебное издание. / 

Серия «Школа 

России». Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В двух 

частях. Часть 1, 2 / 5-е 

издание. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Учитель, 2014. 

2.Контрольно- 

измерительные материалы. 

Математика: 2 класс. / 

Составитель Т.Н. 

Ситникова. – 3-е издание, 

переработанное. – М.: 

ВАКО, 2017. 

3. Контрольные работы по 

математике в 2 частях для 

2 класса. Часть 1,2 к 

учебнику М.И. Моро и др. 
«Математика. 2 класс». / 

Автор-составитель В.Н. 

Рудницкая. – 12-е издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 

«Экзамен», 2014. 
4. Математика. 

Проверочные работы. 

2 класс. (С.И.Волкова) – 

М.: Просвещение, 2017 
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2 Окружающ 

ий мир 

Окружающий 

мир 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 

Авторская 

программа по 

окружающему 

миру. 

Плешаков А.А. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

«Школа 

России». 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2018. 

1. Окружающий мир 
2 класс. Методические 

рекомендации 

А.А.Плешаков, 

А.Е.Соловьева 

М.:Просвещение,2014 
2. Атлас определитель. 

«От земли до неба». 

Книга для учащихся 

начальных классов. 

(Зелёный дом). / Автор 

А.А. Плешаков. – 2-е. 

– М.: Просвещение, 

2015. 

3. Великан на поляне, 

или Первые уроки 

экологической этики: 

книга для учащихся 

начальных классов. 

(Зелёный дом). / 

Авторы 

А.А.Плешаков, 

А.А. Румянцев. – М.: 

Просвещение, 2014. 

4.Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир»: 

2 класс, к УМК 

Плешакова А.А. Автор 

Максимова Т.Н.– М.: 

ВАКО, 2012. 

5. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 

2 кл. А. А. Плешаков, 

С. А. Плешаков, 

М.:Просвещение,2017 

Окружающий мир. 2 

класс. Учебник в двух 

частях с приложением 

на электронном 

носителе в двух 

частях А.А. Плешаков 

М.:Просвещение, 2012 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

СД диск 

От земли до неба. 

Атлас -определитель 

(А.А. Плешаков), 

М.:Просвещение, 2015 

Окружающий мир 2 

класс. Рабочая 

тетрадь. Учебное 

пособие в 2 частях; М. 

Просвещение, 2017 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Окружающий мир: 2 класс 

/ Составитель Яценко И.Ф. 

– 4-е издание, 

переработанное. - М.: 

ВАКО, 2017. 

2. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Окружающий мир: 2 класс 

/ Составитель Тихомирова 

Е.М. - М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 
3. Тесты по окружающему 

миру, 2 класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. / А.А. 

Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д. 

Назарова. – 6-е издание. – 

М.: Просвещение, 2012. 

4. Тесты по предмету 

«Окружающий мир». 2 

класс. В двух частях. Часть 

1. 2/ Составитель Е.М. 

Тихомирова. – 11-е 
издание, переработанное и 

дополненное. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 

5. Олимпиады по 

окружающему миру, 2 

класс. / А.О. Орг, 

Н.Г. Белицкая. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2012 



88 
 

 

2 Английски 

й язык 

Английский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Вербицкая 

М.В. и др./Под 

ред. Вербицкой 

М.В. 

1. Вербицкая М.В. 

Английский язык: 2 

класс: пособие для 

учителя/[М.В.Вербицк 

ая, О.В.Оралова, Б. 

Эббс, Э. Уоррел, Э. 

Уорд]; под ред. Проф. 

М.В.Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimite 

d, 2016г. – 304 с.:ил. – 

(Forward). 
2. Л.В. Лысакова 

Стернина В.А. Найди 

ответ: шутки, игры, 

загадки на английском 

языке для 1-4 классов 

– М.: Просвещение, 

2016. Попова Е.В. 

Английский язык: 

справочник для 

начальной школы – 

М.: Дрофа, 2016 

Лосева С.В. 

Английский в рифмах 
– М.: АО Буклет, 2012 

1. Forward” Учебник 

англ. яз.в 2-ух частях 

для 2 кл. общеобраз. 

учрежд./М.В. 

Вербицкая и др. – 

М.: Pearson 

EducationLimited: 

Вентана-Граф, 2015. 

2. Вербицкая М.В. 

Английский язык: 2 

класс: рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобр.учреждений/ 

[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, 

Б. Эббс, Э. Уоррел, 

Э. Уорд]; под ред. 

Проф. 

М.В.Вербицкой.– М.: 

Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimit 

ed, 2016. – 104 с.: ил. 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Английский язык для 

начальной школы класс 

(ФГОС) – М; ВАКО, 2012 

2. Гиндлина И.М. Устные 

темы и задания по 

развитию речи (английский 

язык) 1-2 год обучения – 

М.: Астрель, 2014.-160 с. 

2 Музыка Музыка 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской 

1- 4 классы 

М.: 
Просвещение, 

2015 

1. Уроки музыки. 

Поурочные разработки 

1-4 классы. М: «Вако», 

2013 

2. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 
Музыка, Хрестоматия 
- М.: Просвещение, 

2017 3. 

Фонохрестоматиия 

музыкального 

материала к учебнику 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П. 

1. Музыка. 2 класс. 

Учебник для общеобр 

учреждений 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

2. Музыка. Рабочая 

тетрадь. 2 класс. 

Учебное пособие для 

общеобр учреждений / 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина.- М.: 
«Просвещение», 2013 

 

2 Изобразите 
льное 

Изобразительн 
ое искусство 

Шпикалова Т.Я. Уроки 
Изобразительного 

Шпикалова Т.Я. 
Изобразительное 

Изобразительное 
искусство. Упражнения, 
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 искусство Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

под редакцией 

Т.Я. 

Шпикаловой; 

Л.В. Ершова 

1-4 классы 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. ФГОС. - М: 

Просвещение 2014 

искусство. 2 класс: 

учебник для 

общеобр.учреждений 
– М.: Просвещение, 

2014 

задания, тесты 1 – 4 
классы. Автор-составитель 

О.В. Свиридова – 

Волгоград, «Учитель» 2014 

2 Технология Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

"Школа 

России" 

«Школа России»: 

сборник рабочих 

программ. 1-4 классы: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. – 

М.:Просвещение, 2014 

Роговцева Н. И. Уроки 

технологии: человек, 

природа, техника: 2кл.: 

пособие для учителя / 

Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. 

Фрейтаг; Рос.акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : 

Просвещение, 2012 

Технология: человек, 

природа, техника: 

учебник с 

приложением на 

электронном носителе 

для 2 класса / 

Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, 

И.П. Фрейтаг. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

2 Физическа 

я культура 

Физическая 

культура 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

В.И. Ляха 

1. 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобр. 

учреждений /В.И. Лях 

М.: Просвещение,2018 

2.Физическая культура 

Методические 

рекомендации 1- 4 

классы (В.И. Лях), 
М.:Просвещение, 2018 

Лях В. И. Физическая 

культура. Учебник. 

1-4 классы. 
М.: Просвещение, 

2011 

Входные и итоговые 

проверочные работы 1-4 

классы В.В. Верхлин; 

К.А.Воронцов. – 

М.: ВАКО, 2018 

Контрольные нормативы 

Всероссийского Комплекса 

ГТО 
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3 Русский 

язык. 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
«Школа 

России» 

Авторская 

программа по 

русскому языку 

В.П. Канакина 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

"Школа 

России" 

«Сборник 

рабочих 

программ 
«Школа 

1. Канакина В.П. 

Дмитриева О. И. 

Поурочные разработки 

по русскому языку. 3 

класс. – М.: ВАКО, 

2013 

2. И.А. Бубнова 

Технологические 

карты уроков русского 

языка 3 кл. – 

Москва: Просвещение, 

2017 

3. Тесты по русскому 

языку, 3 класс. В 2 

частях. Часть 1, 2: к 

учебнику 

В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого 

«Русский язык. 3 кл. / 

авт. Е.М. Тихомирова. 

– 6-е издание, 

дополненное, 

1. Русский язык. 3 

класс. Учеб. для 

общеобр учреждений 

с приложением на 

электронном 

носителе. В 2 частях – 

М.: Просвещение, 

2013 

2. Рабочая тетрадь по 

русскому языку, 3 
класс. Автор 
Канакина В.П. 

Учебное издание. / 

Серия «Школа 

России». 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 2-е 

издание. В двух 

частях. Часть 1, 2 – 

1. Зачётные работы по 

русскому языку для 3 

класса. В 2-х частях. Часть 

1,2 к учебнику В. П. 

Канакиной, В. Г. Горецкого 
«Русский язык. 3 класс. 

Останина. – Рекомендовано 

ИСМО Российской 

Академии Образования. – 

М.: «Экзамен», 2015. 

2. Контрольно- 

измерительные материалы. 

Русский язык: 3 класс / 

Составитель Крылова О.Н. 

– М.: «Экзамен», 2014. 

3. Контрольные работы по 

русскому языку для 3 

класса. ФГОС. В 2-х 

частях. Часть 1, 2 к 

учебнику В.П. Канакиной, 

В.Г. Горецкого «Русский 
язык. 3 класс. В 2 частях» / 
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  России» 1-4 

классы» 

М.: 

Просвещение, 

2018 

переработанное – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2014. 

М.: Просвещение, 

2019. 

Автор-составитель 

О.Н.Крылова. – М.: 

«Экзамен», 2015. 

5.Олимпиады по русскому 

языку, 3 класс. / А.О. Орг, 

Н.Г. Белицкая. – 3-е 
издание, стереотипное. – 

М.: «Экзамен», 2012. 

6. Проверочные и 

контрольные работы по 

русскому языку. 3 класс. / 

Составитель Т. Н. 
Максимова–М.:ВАКО, 2015 

3 Литератур 

ное чтение 

Литературное 

чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

«Школа 

России» 
 

Авторская 

программа по 

литературному 

чтению 

Л.Ф.Климанова 

М. В.Бойкина 

«Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа 

России» 1-4 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2018 

1. Поурочные 

разработки по 

литературному чтению 

для 3 класса к УМК 

Климановой Л.Ф. и др. 

(«Школа России») / 

Автор Кутявина С. В. 

– М.: ВАКО, 2014. 
2. Работа с текстом. 

Чтение. 3 класс. / 

Составитель О.Н. 

Крылова. – 8-е 

издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 

«Экзамен», 2014. 

3.Технологические 

карты уроков. 

Поурочные разработки 

уроков по 

литературному чтению 

для 3 класса. Пособие 

для учителей общеобр. 

учреждений. / М.В. 

Бойкина, Н.И. 

Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. – М.: СПб.: 

Просвещение, 2013. 

1. Литературное 

чтение.Учебник для 

образовательных 

учреждений в двух 

частях с 

приложением на 

электронном носителе 

3 класс. 

В.Г. Горецкий, М. 

В.Г Голованова 

М.: Просвещение, 

2013 

Рабочая тетрадь по 

литературному 

чтению, 3 класс. 

Авторы Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 

Учебное издание. / 

Серия «Школа 

России». Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. / 5-е 

издание. – М.: 

Просвещение, 2018. 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Литературное чтение: 3 

класс / Составитель 

Кутявина С.В. – 4-е 

издание, переработанное. - 

М.: ВАКО, 2015. 

2. Проверочные работы по 

литературному чтению: 3 

класс. К любому из 

действующих учебников 

по литературному чтению 

для 3 класса. / Составитель 

Панкова О. Б. - 

Рекомендовано Российской 

Академией Образования. – 

3-е издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 

«Экзамен», 2017 
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3 Математик 

а 

Математика 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 
 

Авторская 

программа по 

математике. 

Моро М.И. 

Бантова М. А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., 

Степанова С.В. 

Сборник 

Рабочих 

1. Для тех, кто любит 

математику. 3 класс. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. «Школа 

России». / Авторы 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова. / 10-е 

издание. М.: 

Просвещение, 2014. 
2. Математика и 

конструирование. 3 кл. 

«Школа России». / 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. Автор 

С.И. Волкова.-12-е 

издание. – М.: 

1. Математика. 2 

класс. Моро М.И. 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Учебник для 

образовательных 

учреждений в двух 

частях с приложением 

на электронном 

носителе. М.: 

Просвещение, 2013 

2. Рабочая тетрадь по 

математике, 3 класс. 

Автор Моро М.И., 

Волкова С.И. Учебное 

издание. / Серия 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Математика: 3 класс. / 

Составитель Ситникова 

Т.Н. – 4-е издание, 

переработанное. – М.: 

ВАКО, 2013 

2. Контрольные работы по 

математике, 3 класс. 

Учебное пособие для 1-4 кл 

общеобр. организаций. 

«Школа России». / Автор 

С.И. Волкова. – 6-е 

издание. М.: Просвещение, 

2015 

3. Контрольные работы по 

математике для 3 класса к 

учебнику М.И. Моро и др. 
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  программ 
«Школа 

России» 1-4 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2018 

Просвещение, 2014. 
3. Нестандартные 
задачи по математике. 

3 класс. К учебникам 

М.И. Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой и др. 

«Математика. 3 кл.», 

Л.Г. Петерсон 

«Математика. 3 кл.», 

Т.Е. Демидовой, С.А. 

Козловой, А.П. Тонких 

«Математика. 3 кл». 

Рекомендовано 

Российской 

Академией 

Образования.- Издание 

3-е, переработанное и 

дополненное. / 

Составитель 

Быкова Т.П. – М.: 
«Экзамен», 2014. 

4.Олимпиады по 

математике. 3 класс / 

А.О. Орг, 

Н.Г. Белицкая – 5-е 

издание,– М.: 
«Экзамен», 2014 

«Школа России». 
Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В двух 

частях. Часть 1, 2 / 5-е 

издание. - М.: 

Просвещение, 2019. 

«Математика. 3 класс» / 

Автор-составитель В.Н. 

Рудницкая – 12-е издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 
«Экзамен», 2014 
4. Проверочные работы. 

Математика. 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. / Автор С.И. 

Волкова. / 4-е издание. – 

М.: «Просвещение», 2016. 

5.Самостоятельные работы 

по математике: 3 класс. В 

2-х частях. Часть 1,2 к 

учебнику М. И. Моро и др. 

«Математика. 3 кл. В 2-х 

частях» М.: Просвещение 

Рекомендовано Российской 

Академией Образования. / 

Автор Самсонова Л. Ю. 

Рекомендовано ИСМО 

Российской Академии 

Образования. Издание 4-е, 

переработанное и 

дополненное. – 
М.: «Экзамен», 2014. 

3 Окружающ 

ий мир 

Окружающий 

мир 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 

Авторская 

программа по 

окружающему 

миру. 

Плешаков А.А. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

Школа России 

1-4 кл. М. 

Просвещение, 

2018. 

1. Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир»: 

3 класс, к УМК 

Плешакова А.А. 

«Школа России» - 

Автор Васильева Н.Ю. 

– М.: ВАКО, 2013. 
2. Технологические 

карты уроков. 

Поурочные разработки 

по окружающему миру 

для 3 класса. Пособие 

для учителей общеобр. 

учреждений. / 

Составители: 

Ю.И.Глаголева, 

Е.Ю. Федотова, 

Н.И. Роговцева. – 

М.: СПб.: 
Просвещение, 2013 

1. Окружающий мир. 

3 класс. Учебник в 

двух частях 

А.А.Плешаков, 

М.:Просвещение, 2013 

Электронное 

приложение к 
учебнику СД диск 

2.Рабочая тетрадь по 

окружающему миру, 3 

класс. Автор 

Плешаков А.А. 

Учебное издание. / 

Серия «Школа России 

Пособие для учащихся 

общеобр. учреждений 

В двух частях. Часть 1, 

2 /– М.: Просвещение, 

2014. 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Окружающий мир: 3 класс 

/ Составитель Яценко И.Ф. 
– 4-е издание, 

переработанное. - М.: 

ВАКО, 2013. 

2. Тесты по предмету 

«Окружающий мир». 3 

класс. В двух частях. Часть 

1,2/ Составитель Е.М. 

Тихомирова. – 8-е издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 
«Экзамен», 2013. 
3. Тесты по окружающему 

миру, 3 класс: пособие для 

учащихся общеобр. учреж. 

/ Авторы: Плешаков А.А, 

Гара Н.Н., Назарова З.Д. – 

М.: Просвещение, 2014. 
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3 Английски 

й язык 

Английский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Вербицкая 

М.В. и др./Под 

ред. Вербицкой 

1. Вербицкая М.В. 

Английский язык: 

3 класс: пособие для 

учителя/[М.В.Вербицк 

ая, О.В.Оралова, 

Б. Эббс, Э. Уоррел, 

Э. Уорд]; под ред. 

Проф. М.В.Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф: 

Pearson Education 

1. ‘Forward” Учебник 

англ. яз.в 2-х частях 

для 3 кл. общеобраз. 

учрежд. /М.В. 

Вербицкая и др. –М.: 

PearsonEducationLimit 

ed: , Вентана-Граф, 

2016. 

2. Вербицкая М.В. 

Английский язык: 3 

1. Шарафутдинова Т.М. 

Обучающие игры на 

уроках английского языка 

– ИЯШ №8, 2005 – с.46 

2. Л.В. Лысакова 

Контрольно- 

измерительные материалы. 

Английский язык для 
начальной школы класс 
(ФГОС) – М; ВАКО, 2014 
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  М.В. Limited, 2016. – 304 

с.:ил. – (Forward). 

2. Курбатова Игровые 

приемы обучения 
грамматике 

английского языка на 

начальном этапе - 

ИЯШ №3, 2006– с.64 

класс: рабочая тетрадь 

для учащихся 

общеобр учреждений/ 

[М.В.Вербицкая, О.В. 

Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд]; 

под ред. Профессора 

М.В.Вербицкой.– М.: 

Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimit 
ed, 2016. – 104 с 

 

3 Музыка Музыка 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

Г.П. Сергеевой, 

Е. Д.Критской 

1- 4 классы 

М.: 

Просвещение, 

2015 

1. Уроки музыки. 

Поурочные разработки 

1-4 классы. М:«Вако», 

2013 

2. Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина. 
Музыка, Хрестоматия 

М.: Просвещение, 

2017 

3. Фонохрестоматия 

музыкального 

материала к учебнику 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

1. Музыка. 3 класс. 

Учебник для общеобр 

учреждений 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

2. Музыка. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

Учебное пособие для 

общеобр. учреждений 

/ Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- М.: 

«Просвещение», 2017 

 

3 Изобразите 

льное 

искусство 

Изобразительн 

ое искусство 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

под редакцией 

Т.Я. 

Шпикаловой; 

Л.В. Ершова 

1-4 классы 

Шпикалова Т.Я. Уроки 

изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1-4 кл. 

ФГОС.- М: 

Просвещение, 2014 

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное 

искусство. 3класс: 

учебник для 

общеобр.учреждений 
– М.: Просвещение, 

2014 

Изобразительное 
искусство. Упражнения, 

задания, тесты 1 – 4 

классы. Автор-составитель 

О.В. Свиридова – 

Волгоград, «Учитель» 2014 

3 Технология Технология. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 
линия 

Технология. 

Методическое пособие 

с поурочными 
разработками. 3 класс. 
Авторы Шипилова 

Технология: человек, 

природа, техника: 

учебник с 

приложением на 

электронном носителе 

Технологические карты 

уроков. Поурочные 

разработки по технологии 
для 3 класса. Пособие для 
учителей общеобр. 
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  учебников 

системы 

Школа России 

Н.В., Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.; 

Российская академия 

наук, Российская 

академия образования, 

издательство 

«Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2014. 

для 3 класса / Н.И. 

Роговцева, 

Н.В. Богданова, 

И.П. Фрейтаг. – М.: 

Просвещение, 2013 

учреждений. / 

Н.С. Чернышова, 

В.М. Данилина, 

Н.И. Роговцева – М.: СПб.: 

Просвещение, 2013. 

3 Физическа 

я культура 

Физическая 

культура 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

В.И. Ляха 

1. 1-4 классы: пособие 

для учителей общеобр. 

учреждений /В.И. Лях 

М.: Просвещение,2018 

2.Физическая культура 

Методические 

рекомендации 1- 4 

классы (В.И. Лях), 
М.:Просвещение, 2018 

Лях В. И. Физическая 

культура. Учебник. 

1-4 классы. 
М.: Просвещение, 

2011 

Входные и итоговые 

проверочные работы 1-4 

классы В.В. Верхлин; 

К.А.Воронцов. - 

М.: ВАКО,2018 
Контрольные нормативы 

Всероссийского Комплекса 

ГТО 

4 Русский 

язык. 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
«Школа 

России» 

Авторская 

программа по 

русскому языку 

В.П.Канакина 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

Школа России 
«Сборник 

рабочих 

программ 

Школа России» 

1-4 кл. М: 

Просвещение, 

2018 

1. Поурочные 

разработки по 

русскому языку: 

4 класс- 

Т. Н. Ситникова. – 

М.: ВАКО, 2014. 

2. Разноуровневые 

задания. Русский язык. 

4 класс / Н.С.Ульянова 

– М.: ВАКО, 2013. 
3. Самостоятельные 

работы по русскому 

языку: 4 класс / 

Т.В. Игнатьева, 

Л.Е.Тарасова. – 2-е 

изд., прераб. и доп. - 

М.: «Экзамен», 2012. 

Тесты по русскому 

языку. 4 класс. К 

учебнику В. П. 

Канакиной, В. Г. 

Горецкого «Русский 

язык. 4 класс. В 2- ч.»./ 

Е. М. Тихомирова. – 2- 

е изд., перераб. и доп. - 

М.: «Экзамен», 2014 

1. Русский язык. 4 

класс. Учебник для 

общеобр. учреждений 

с приложением на 

электронном 

носителе. В 2 частях – 

М.: Просвещение, 

2014 

2. Рабочая тетрадь по 

русскому языку, 4 кл. 
Автор Канакина В.П. 
Учебное издание. / 
Серия Школа России 
Пособие для 
учащихся общеобр. 

учреждений. 2-е 

издание. В двух 

частях. Часть 1, 2 – 

М.: Просвещение, 

2019. 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Русский язык: 4 класс. / 

О.Н.Крылова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 

2012. 

2. Олимпиады по русскому 

языку. 4 класс / А.О. Орг, 

Н. Г. Белицкая. – 4-е изд. – 

М. : Издательство 

«Экзамен», 2013. 
3. Проверочные работы по 

русскому языку. 4 класс. Ч. 

1,2 / Е. М Тихомирова. – 8- 

е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство «Экзамен», 

2014. 



97 
 

 

4 Литератур 

ное чтение 

Литературное 

чтение. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Школа России» 

Авторская 

программа по 

литературному 

чтению 

Л.Ф.Климанова 

М. В.Бойкина 

Сборник 
рабочих 

1. Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению: 4 класс. – 

С. В. Кутявина. – 

М.: ВАКО, 2014 

2. Работа с текстом: 

Чтение. 4 класс. / О.Н. 

Крылова. – 11-е изд. - 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

1. Литературное 

чтение. Учебник для 

образовательных 

учреждений в двух 

частях с приложением 

на электронном 

носителе 4 кл. 

В.Г. Горецкий, 

В.Г Голованова 

М.: Просвещение,2014 

2. Рабочая тетрадь по 

литературному чтению, 

4 класс. Авторы 

Бойкина М.В., 

Виноградская Л.А. 
Учебное издание. / 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Литературное чтение: 4 

класс. / Г.В. Шубина. – М.: 

«Экзамен», 2012 

 

2. Проверочные работы по 

литературному чтению. 4 

класс. / О.Б. Панкова. - М.: 

«Экзамен», 2014 
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  программ 
Школа России 

1-4 кл. М.: 

Просвещение, 

2018 

 Серия «Школа России» 

Пособие для учащихся 

общеобр. учреждений. / 
5-е издание. – М.: 
Просвещение, 2018 

 

4 Математик 

а 

Математика 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 

1. Авторская 

программа по 

математике. Моро М.И. 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И. 

Сборник Рабочих 

программ «Школа 

России» 1-4 кл. 

М.: Просвещение, 2018 
2. Поурочные 

разработки по 

математике. 4 класс - 

Т. Н. Ситникова. – 

М.: ВАКО, 2016 

3. Самостоятельные 

работы по математике. 

4 класс. К учебнику 

М.И. Моро и др. Ч.1,2 / 

Л.Ю. Самсонова. 4-е 

изд., перераб. и доп.- 

М.: Издательство 
«Экзамен», 2014 

1. Математика. 4 

класс. Моро М.И. 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Учебник для образов. 

учреждений в двух 

частях с приложением 

на электронном 

носителе. М.: 

Просвещение, 2014 

2. Рабочая тетрадь по 

математике, 4 класс. 

Автор Моро М.И., 

Волкова С.И. Учебное 

издание. / Серия 

«Школа России» в 
двух частях. Часть 1, 2 

/ 5-е издание. - М.: 

Просвещение, 2019. 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Математика: 4 класс / В.Н. 

Рудницкая. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: 

«Экзамен», 2014. 

2. Олимпиады по 
математике. 4 класс / А. О. 

Орг, Н. Г. Белицкая. – 5-е 

изд. – М.: «Экзамен», 2014. 

3.Тесты по математике: 4 

класс. К учебнику М.И. 

Моро и др. Ч.1,2 В.Н. 

Рудницкая. - 13-е изд., 

перераб. и доп.- М.: 

«Экзамен», 2014. 

4 Окружающ 

ий мир 

Окружающий 

мир 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия «Школа 

России» 

Авторская 

программа по 

окружающему 

миру. 

Плешаков А.А. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

Школа России 

1-4 классы. М.: 

Просвещение, 

2018 

1. Поурочные 

разработки по курсу 

«Окружающий мир»: 4 

класс. - Т. Н. 

Максимова. - М.: 

ВАКО, 2015. 

2. Разно уровневые 

задания. Окружающий 

мир. 4 класс / Т.Н. 

Максимова. – М.: 

ВАКО, 2014. 

3. Тесты по предмету 

«Окружающий мир»: 4 

класс: к учебнику А.А. 

Плешакова, Е.А. 

Крючковой. / Е.М. 

Тихомирова. – 10-е 

изд., перераб. и доп. - 

М.: «Экзамен», 2012. 

1. Окружающий мир. 

4 класс. Учебник в 

двух частях 

А.А.Плешаков, 

М.:Просвещение, 2014 

Электронное 

приложение к 
учебнику СД диск 

2. Рабочая тетрадь по 

окружающему миру, 

4 класс. Автор 

Плешаков А.А. 

Учебное издание. / 

Серия Школа России 

пособие для учащихся 

общеобр. учреждений 

в двух частях. М.: 

Просвещение, 2014. 

1. Контрольно- 
измерительные материалы. 

Окружающий мир: 4 класс. 

/ Е.М. Тихомирова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: 

«Экзамен», 2012 

2. Олимпиады по 
окружающему миру. 4 кл. / 

А.О. Орг, Н. Г. Белицкая. – 

2-е изд. – М. : «Экзамен», 

2014 
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4 Английски 

й язык 

Английский 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

Вербицкая 

М.В. и др./Под 

ред. Вербицкой 

М.В. 

1. Вербицкая М.В. 

Английский язык: 4 кл 

пособие для учителя/ 

[М.В.Вербицкая, 

О.В. Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд]; 

под ред. Проф. М.В. 

Вербицкой. – М.: 

Вентана-Граф: Pearson 

Education Limited, 

2016. – 304 с.:ил. – 

1. ‘Forward” Учебник 

англ. яз.в 2-х частях 

для 4кл. общеобраз. 

учрежд. /М.В. 

Вербицкая и др. –М.: 

PearsonEducationLimit 

ed: Вентана-Граф, 

2017 

2. Вербицкая М.В. 

Английский язык: 

4 класс: рабочая 

2. Л.В. Лысакова 

Контрольно- 

измерительные материалы. 
Английский язык для 

начальной школы класс 

(ФГОС) – М: ВАКО, 2015 
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   (Forward). 
2. 

Шарафутдинова 

Т.М. Обучающие 

игрына уроках 

английскогоязыка 

– ИЯШ №8, 2005 
– с.46 

тетрадь для учащихся 

общеобр учреждений/ 

[М.В.Вербицкая, 

О.В.Оралова, Б. Эббс, 

Э. Уоррел, Э. Уорд]; 

под ред. 

ПрофМ.В.Вербицкой. 

– М.: Вентана-Граф: 

PearsonEducationLimit 

ed, 2018 – 104 с. 

 

4 ОРКСЭ. Программы 

общеобразоват 

ельных 

учреждений 4-5 

классы. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

. Книга для учителя 
"Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики". 4 классы. 
Данилюк А. Я.. 

2012 год 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4 классы. 

Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и 

др. 

Единая 

коллекц 

ия 

цифров 

ых 

образовательны 

х ресурсов 

(Электронный 

ресурс) – Режим 

доступа: 

http://school- 

collection.edu.ru/ 

/ 
Начальная школа 

(Электронны 

й ресурс) – 

Режим 
доступа: 

www.zavuch.i 

nfo./ 

Социальная 

сеть 

работников 

образования 

(Электронный 

ресурс) – Режим 

доступа: 

/nsportal.r 

u 

Проектны 

е задачи в 

начальной 

школе: пособие 

для учителя / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский 

, С.Е.Егоркина 

и др.; под ред. 

А.Б.Воронцова. 

– М.: 
Просвещение, 

2011. – 

(Стандарты 

второго 

поколения). 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.zavuch.info./
http://www.zavuch.info./
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4 Музыка Музыка 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 
Г.П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской 

1- 4 классы 

1. Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки1-4 

классы. 

М:«Вако», 2013 

2. Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 
Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. 

Музыка, 

ХрестоматияМ.: 
Просвещение, 

1. Музыка. 4 класс. 

Учебник для общеобр 

учреждений 

Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

2. Музыка. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

 

   М.: 
Просвещение, 

2015 

2017 
2. 
Фонохрестоматия 

музыкального 

материала к 

учебникуКритская 

Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

организа 

ций. /Е.Д. 

Критская 

, Г.П. 

Сергеева, 
Т.С. Шмагина.- 

М.: 

«Просвещение», 

2017 

4 Изобразите 

льное 

искусство 

Изобразительн 

ое искусство 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

под редакцией 

Т.Я. 

Шпикаловой; 

Л.В. Ершова 

1-4 классы 

Шпикалова Т.Я. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. 

ФГОС.- М: 
Просвещение 

2014 

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное 

искусство. 4класс: 

учебник для общеобр. 

учреждений 

– М.: Просвещение, 

2014 

Изобразительное 
искусство. 

Упражнения, 

задания, 

тесты 1 – 4 

классы. Автор- 

составительО.В. 

Свиридова – 

Волгоград, 

«Учитель» 2014 

4 Технология Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 
системы Школа 

России" 

Технология. 

Методическое 

пособиес 

поурочными 

разработками. 4 

класс.Авторы 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.; 

Российская 

академия наук, 
Российская 

академия 

образования, 

издательство 

«Просвещение». 

– М.: 

Просвещение, 

2014 

Технология: человек, 

природа, техника: 

учебник с 

приложением на 

электронном носителе 

для 4 класса / Н.И. 

Роговцева, Н.В. 

Богданова, И.П. 

Фрейтаг. – М.: 

Просвещение, 2014 

Технологически 

е карты уроков. 

Поурочные 

разработки по 

технологии для 

4 кл. Пособие 

для учителей 

общеобр. 

учреж./Н.С. 

Чернышова, 

В.М. Данилина, 
Н.И. Роговцева – 
М.: СПб.: 

Просвещение, 

2013 



102 
 

 

4 Физическа 

я культура 

Физическая 

культура 

Рабочие 

программы 

Предметная 

линия 

учебников 

В.И. Ляха 

1. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобр. 

учреждений /В.И. 

Лях М.: 

Просвещение,201 

82.Физическая 

культура 

Методические 

рекомендации 1- 4 

классы (В.И. Лях), 

М.:Просвещение, 

2018 

Лях В. И. Физическая 

культура. Учебник. 1- 

4 классы. 

М.: Просвещение, 2011 

Входные и 

итоговые 

проверочные 

работы 1-4 

классы В.В. 

Верхлин; 

К.А.Воронцов 

. - 

М.: ВАКО,2018 

Контрольные 

нормативы 

Всероссийского 

КомплексаГТО 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся. В.И. 

Лях. 

Концепция и 

программы для 

начальных 

классов. – М.: 

«Просвещение 
», 2012 

Ежегодно оценочные материалы 

конкретизируются и являются приложением 

к образовательной программе начального общего образования (приложение № 

1). 
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2. Раздел Содержательный 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, 

и призвана способствовать реализации развивающего потенциала образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. УУД являются обязательным 

компонентом содержания любого учебного предмета. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

– устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

– определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

– выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

– определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования 

средствами реализуемых учебно-методических комплектов. 

Задачи программы: 

– актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; 

– разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

– уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

– описание типовых задач формирования УУД; 
– разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 



104 
 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с реализуемыми 

учебно-методическими комплектами. 

5. Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение УУД. 
6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий в соответствии с реализуемыми  УМК. 

7. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературно 

е чтение 

Математика Окружающи 

й мир 

личностные жизненное 

само- 
определение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани 

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные         и 

письменные 

высказывания 

моделировани 

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 
решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 



105 
 

 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные  связи, 

логические рассуждения, 

доказательства,   практические 
действия 

Коммуникативны 

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 

Русский язык . Родной язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Формирует 
1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей в тексте. 

2. Ориентацию в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических дей-ствий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём со-ставления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Обеспечивают формирование 
1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе лич-ностных смыслов; 

2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произ-ведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

3. Основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и дости-жениям её граждан; 

4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

7.·Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персо-нажей; 

·8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации 
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Иностранный язык 

личностные познавательные коммуникативные 

Способствует Способствует Способствует: 

1. Формированию 1. Развитию ·1.Общему речевому 

гражданской идентич- общеучебных познава- развитию учащегося на 

ности личности, пре- тельных действий, в основе формирова-ния 

имущественно в её об- первую очередь обобщённых лингвистиче- 

щекультурном компо- смыслового чтения ских структур грамматики и 

ненте, и доброжела- (выделение субъек-та и син-таксиса; 

тельного отношения, предиката текста; ·2. Развитию 

уважения и толерант- понимание смысла текста произвольности и 

ности к другим странам и и умение прогнозиро-вать осознанности 

народам, компетент- развитие его сюжета; монологической и 

ности в межкультурном умение зада-вать диалогической речи; 

диалоге. вопросы, опираясь на 3.·Развитию письменной 
 смысл про-читанного речи; 
 текста; сочинение ориги- 4.·Формированию 
 нального текста на основе ориентации на партнёра, 
 плана). его высказывания, по- 
  ведение, эмоциональное 
  состоя-ние и переживания; 
  уважение ин-тересов 
  партнёра; умение слу-шать 
  и слышать собеседника; ве- 
  сти диалог, излагать и 
  обосновы-вать своё мнение 
  в понятной для собеседника 
  форме. 

Математика 

познавательные 

Формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; раз-личения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использова-ния знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 
по существенному основанию. 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и дей-ствий героев произведения; 

·10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
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Окружающий мир 

личностные познавательные 

Способствует формированию 

1. Когнитивного, эмоционально- 

Способствует  формированию 

1.·Овладения начальными формами 
исследовательской деятельности, 

ценностного и деятельностного 

компонен-тов гражданской российской 

идентично-сти; 

2.·Умения различать государственную 

символику Российской Федерации и 

свое-го региона, описывать 

достопримечатель-ности столицы и 

родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — 

столицу России, свой регион и его 

столи-цу;  ознакомление с 

особенностями некото-рых зарубежных 

стран; 

·3. Основ исторической памяти — 

умения различать в историческом 

времени про-шлое, настоящее, будущее, 

ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гор-дости за славу и 

достижения своего народа и России,

 фиксировать в 

информационной среде элементы 

истории семьи, своего ре-гиона; 

4. Основ экологического сознания, гра- 

мотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм 

адекватного природо-сообразного 

поведения; 

5. Развитию морально-этического 

сознания — норм и правил 

взаимоотношений чело-века с другими 

людьми, социальными группами и 

сообществами. 

6. Правил здорового образа жизни, 

пони-манию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления 

физическо-го, психического и 
психологического здо-ровья. 

включая умения поиска и работы с 

информацией; 

2. Действий замещения и моделирования 

(использова-ния готовых моделей для 

объяснения явлений или вы-явления 

свойств объектов и создания моделей); 

·3. Логических действий сравнения, 

подведения под по-нятия, аналогии, 

классификации объектов живой и не- 

живой природы на основе внешних 

признаков или из-вестных характерных 

свойств; установления причинно- 

следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры род-ного 

края. 

 

Музыка   
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личностные познавательные коммуникативные 

Способствует 
1. Формированию эстетиче-ской и 

ценностно-смысловой ориентации 

учащихся, со-здающей основу для 

форми-рования позитивной само- 

Способствует 
1. Формированию 

замещения и моде- 

лирования. 

Способствует 
1. Формированию 

коммуни-кативных 

универсальных 

учебных действий 

на основе развития 

эмпатии и умения 

выявлять 
выраженные в му- 

оценки, самоуважения, жиз-ненного зыке настроения и чувства и передавать 

оптимизма, потреб-ности в творческом свои чувства и эмоции на основе 

самовы-ражении. творческого самовыражения. 

2. Приобщению к достиже-ниям  

национальной, россий-ской и мировой  

музыкальной культуры и традициям,  

мно-гообразию музыкального  

фольклора России, образцам народной  

и профессиональ-ной музыки  

обеспечит фор-мирование российской  

граж-данской идентичности и то-  

лерантности как основы жизни в  

поликультурном обществе.  

Изобразительное искусство 

личностные регулятивные познавательные 

Способствуют Способствуют Способствуют 

1. Приобщению к 1. Целеполаганию как 1. Формированию 

мировой и отечественной формированию замысла, логических операций 

культуре и освоение планированию и сравнения, установ-ления 

сокровищницы организа-ции действий в тождества и различий, 

изобразительного соответствии с целью, аналогий, причинно- 

искусства, народных, умению контролировать следственных связей и 

национальных традиций, соответствие отно-шений 

искусства других народов выполняемых действий  

обеспечивают фор- способу, вне-сению  

мирование гражданской корректив на основе  

идентичности личности, предвос-хищения  

то-лерантности, будущего результата и  

эстетических ценностей и его соответствия  

вкусов, новой системы замыслу.  

мотивов, включая   

мотивы творческого   

само-выражения   

Физическая культура 
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личностные регулятивные познавательные 

Обеспечивают 

формирова-ние 

·1.Основ 
общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

Способствуют: 
1. Развитию умений 

планировать, ре- 

гулировать, 

контролировать и оцени- 

вать свои действия; 

Способствуют 

1.Развитию 

взаимодействия, 

ориентации на партнёра, 

со-трудничеству   и 

кооперации (в командных 

видах   спорта 
2.Формированию умений 

 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

·2.Освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуж-дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

·3.Развитие мотивации до-стижения и 

готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и уме-ния мобилизовать свои 

лич-ностные и физические ре-сурсы, 

стрессоустойчивости; 

·4.Освоение правил здорово-го и 

безопасного образа жизни. 

планировать общую цель и пути её 

достижения; догова-риваться в 

отношении целей и способов действия, 

распре-деления функций и ролей в 

совместной  деятельности; 

3.Конструктивному   разреше-нию 

конфликты; 4.Осуществлению 

взаимного контроля; 5.Адекватному 

оцениванию собственного поведения и 

поведения парт-нёра, внесению 

необходи-мых корректив в интересах 

достижения общего результа-та. 

Технология 

личностные регулятивные познавательные коммуникативн 
ые 

Обеспечивают реализацию следующих целей: 
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предмет-но-преобразующей деятельности человека; 

·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего резуль-тата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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Связь УУД с содержанием учебных предметов по УМК «Школа России» 

ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики). 

личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

Данная дисциплина способствует: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свое Оте-чество, народ, культуру и и сторию России, осознание своей этнической 

и национальной при-надлежности; 

2) усвоение ценностей многонационального российского общества; 

3) становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4)формированию целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

5)формированию отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других 

народов; развитию этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзыв-чивости, понимания и сопереживания всем людям. 

В процессе изучения ОРКСЭ происходит освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с со-

держанием модуля «Основы православной культуры». Обучающиеся 

приобретают навык слушания собеседника и ведения диалога, признания 

возможности существования различных точек зрения на оценку событий. 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Основной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения 

основной программы 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникно-вения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессио-нальному самоопределению; 

·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни лю-дей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информа-ции другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
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Планир 

уемые 

результаты 

Показатели 

(характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 
Личнос 

тные 

результаты 

Самоопределение: 

готовность и способность 

обучающихся   к 

саморазвитию; 
самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки;  социальная 

компетентность    как 

готовность к решению 

моральных   дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

«Личностные самоопределения», 

нацеленные на децентрацию 

младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой 

точки зрения, на оказание 

интеллектуальной  помощи 

сквозным героям, которые в этом 

нуждаются при решении трудных 

задач. 

Эта группа типовых задач 

предусматривает выполнение 

следующих заданий: «Помоги 

объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот 

вопрос». 

Смыслообразование: 
мотивация    учебной 

деятельности; положительная 

самооценка на основе 

критериев  успешности 

учебной деятельности; 

целостный,   социально- 

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

«Личностные 
смыслообразования», т.е. 

установления обучающимися связи 

между целью учебной деятельности 

и её мотивом. 

Эта группа типовых задач 

предполагает организацию участия 

детей в действиях интриги, 

содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей  младшего 

школьника помогать героям- 

животным, попавшим в плен, и 

решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи. 

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно- 

этической ориентации». Эта группа 

типовых задач предполагает 

оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Данные типовые задачи также 

находятся в текстах, в которых 
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  обсуждаются проблемы любви, 

уважения и взаимоотношений 

родителей и детей. 

Регулят 

ивные 
Целеполагание, 

планирование, осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, контроль, 

коррекция,  оценка, 

саморегуляция 

1. Выкладывание узора по 

образцу (устно и письменно) 

2. Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познава 

тельные 

Общеучебные, знаково- 

символические, 

информационные, логические 

1. Задания на формирование 

логического мышления (сравнение, 

обобщение, классификация, анализ, 

синтез) 

2. Пробы на определение 

количества, качества. 

3. Развитие поискового 

планирования 

4. Приёмы решения задач 

Коммун 

икативные 

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, управление 

коммуникацией 

1. Действия на учет позиции 

собеседника (анализ детских работ) 

2. Задания на организацию 

сотрудничества   (задание 

«Рукавички»(Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» 

(Бурменская) 

3. Коммуникация  как 

предпосылка интериоризации 

(«Узор под диктовку», «Дорога к 

дому») 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования 

и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

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

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 
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как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) 

языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, 

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 
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другой — развитие любознательности и умственной активности. 
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей 

функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

·необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам 

обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Программа мониторинга уровня сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе. 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия под 

ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе». Программа рекомендована для осуществления психолого - 

педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 
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4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

 отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

 выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

 апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

 формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования; 

 обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения; 

 разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

Объекты мониторинга: 

 универсальные учебные действия младших школьников; 

 психолого- педагогические условия обучения; 

 педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга (какие ресурсы и условия нужны, 

чтобы программа была реализована): банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа 

мониторинга представляет собой исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени начального 

образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга , используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД 

с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 
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 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

 
инструментарий по оценкне универсальных учебных действий обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования 

УУД Основные критерии 

оценивания 

Методики 

(типовые д-кие 

задачи) 

Примечания 

БЛОК 1. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Самоопределен ие: 

1. Внутренняя 

позиция 

школьника 

 положительное 

отношение к школе; 

 чувство 

необходимости учения, 

 предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа 

 адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение 

классных коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома, 

 предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

№1. Беседа о 

школе 

(модифицированн 

ый вариант) 

(Нежнова Т,А., 

Эльконин Д.Б 

Венгер А.Л.) 

№1 
используется в 

начале 1 класса 

1.1.2.Самооценка 

а) регулятивный 

компонент 

 

1.1.2. (а) Регулятивный 

компонент: 

- способность адекватно 

судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в 

учении,   связывая успех 
с усилиями, 

 

№2. Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

 

№2 
используется в 

начале 1 и 2 

классов (вариант 

1) и в начале 3 - 

4 классов 
(вариант 2) 
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б) когнитивный 

компонент 

трудолюбием, 

старанием. 

 

1.1.2. (б) Когнитивный 

компонент: 

- представленность в Я- 

концепции социальной 

роли ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик»; 

- осознание 

необходимости 
самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» 

и «хороший ученик». 

 

 

№3. Методика 

«Лесенка» 

 
 

№4. Методика 
«Хороший 

ученик» 

(рефлексивная 

самооценка 

учебной 
деятельности) 

 

№5. 

Модификация 

методики 

определения 

самооценки 

(Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

 

 

№3 

используется в 1 

классе 

 
 

№4 
используется в 

начале 2-4 

классов 

 

 
 

№5 
используется в 

конце 4 класса 

 Смыслообразов 

ание: 

 Мотивация 

учебной 

деятельности 

 сформированность 

познавательных 

мотивов 

 интерес к новому; 

 интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

 сформированность 

социальных мотивов 
 стремление выполнять 

социально- значимую и 

социально- оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу 

 сформированность 
учебных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

№1. «Беседа о 

школе» 

(модифицированн 

ый вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

 

№6. Методика 

исследования 

учебной 

мотивации 

школьников 

М.Р.Гинзбурга 

 

 

 

№7. Шкала 

№1 
используется в 

начале 1 класса 

(стартовая д-ка) 

 

 
 

№6 
используется в 

начале 2- 4 

классов 

 

 

 

 

 

№7 заполняет 

учитель в 1-4 
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 приобретению новых 

знаний и умений. 

выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса 
(наблюдение) 

классах 

1.3. Нравственно- 

этическая 

ориентация: 

1.3 Отношение к 

нравственно-этическим 

нормам 

№8. Методика 

выявления уровня 

нравственно- 

этической 

ориентации 
(наблюдение) 

№8 заполняет 

учитель в начале 

1-4 классов 

БЛОК 2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

2.1. Умение 

учиться  и 

способность к 

организации своей 

д-сти: 

2.1.1. 

целеполагание; 

2.1.2. 

планирование; 

2.1.3. 

прогнозирование; 

2.1.4. контроль; 

2.1.5. коррекция; 

2.1.6. оценка; 

2.1.7. 

саморегуляция. 

 целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

 планирование — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом  конечного 

результата; составление 

плана   и 

последовательности 

действий; 

 прогнозирование 

— предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик; 
 контроль в форме 

сличения способа 

действия   и   его 

результата с   заданным 

эталоном  с    целью 

обнаружения 

отклонений  и  отличий 

от эталона; 

 коррекция — 

внесение необходимых 

№9. Методика 
«Выкладывание 

узора из кубиков» 

№ 9 проводит 

психолог 

(индивидуально 

с   каждым 

учеником) в 1 

классе 
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 дополнений и корректив 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата; 

21.6. оценка — 

выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно

 усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

2.1.7. саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и к 

преодолению 
препятствий. 

  

БЛОК 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

3.1. Общеучебные 

универсальные 

действия 

  Оценивает 

учитель 

3. 2. 

Универсальные 

логические 

действия 

 сравнение; 
 анализ и синтез; 
 сериация – 

упорядочение объектов 

по выделенному 

основанию; 

 классификация; 

обобщение; 

 установление аналогий 

№10. 
Соответствующие 

методики из 

диагностического 

альбома Семаго 

№10 
используется в 

начале 1 класса 

3. 3. Постановка и 

решение проблемы 

 формулирование 

проблемы; 

 самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого  и 

поискового характера 

наблюдение Оценивает 

учитель в 1 

полугодии 4 

класса 
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БЛОК 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

4.1. 

Коммуникация 

как общение 

4.1.1. умение 

устанавливать 
дружеские отношения со 

сверстниками 

№ 11. Схема 

изучения 

социально- 
психологической 

адаптации 

ребенка в школе 

(экспертная 

оценка учителя) 

Александровской 
(5шкала) 

№ 11 

Используется в 

начале 1 класса 

4.2. 

Коммуникация 

как кооперация 

 согласование усилий 

по достижению общей

 цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности; 

 учет позиции 

собеседника либо 

партнера  по 

деятельности 

№12. (4.2.1.) 
«Рукавички» 

Г.А.Цукерман 

 

 

 

 

№13. (4.2.2.) 
«Совместная 

сортировка» 
(Бурменская Г.В.) 

№12 
используется в 

конце 1 класса 

 

 

 

 

№13 
используется во 

2-4 классе 

4.3. 

Коммуникация 

как условие 

интериоризации 

4.3.1.коммуникативно- 

речевые    действия, 

служащие   средством 

передачи  информации 

другим людям и 
становления рефлексии. 

№14. «Дорога к 

дому» 

(модифицированн 

ое задание 

«Архитектор- 
строитель»). 

№14. 
используется в 

3-4 классе 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности обучения затрагивает все  звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из детского 

сада с. Купино в МБОУ 

«Купинская СОШ», реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с задачей 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Ежегодно исследования готовности детей к обучению в школе при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию показывают, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности. 

Учебная деятельность - один из основных видов деятельности человека, 

направленный на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе 

решения учебных задач. Освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях, — это метапредметные результаты. Для достижения личностных и 

метапредметных результатов НОО была разработана программа формирования 

универсальных учебных действий. Отсюда следует, что метапредметные результаты 

по своей сути представляют собой сформированные УУД. 

Таким образом: целевые ориентиры — это предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий. Программа формирования УУД включает в себя 

4 группы УДД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, то 

время, как целевые ориентиры не разграничиваются на отдельные группы. 

Если соотнести целевые ориентиры и универсальные учебные действия, то 

получается следующее: 

ФГОС ДОО 

(целевые ориентиры) 

ФГОС НОО 

(метапредметные 

результаты) 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Обладает начальными знаниями о себе, природном и 

социальном мире, в котором он живет. 

Умеет подчиняться правилам и социальным нормам. 
Во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения. 

Сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

Учитывать интересы и чувства других, адекватно проявлять 

чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 

 

 

 
Личностные УУД 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонный наблюдать, экспериментировать. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.д. 

 

 

 
Познавательные УУД 



123 
 

 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности и, прежде всего, в игре. 

 

Ребенок способен договариваться, старается адекватно 

разрешать конфликты. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

 
 

Коммуникативные 

УУД 

Ребенок может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Способен к волевым усилиям. Может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, 

вынослив. Владеет основными движениями. 

 

 
Регулятивные УУД 

Целевые ориентиры (предпосылки) имеют тесную связь с универсальными учебными 

действиями, тем самым обеспечивая преемственность между ДОО и НОО. 

Единственное разногласие, которое присутствует в требованиях к результатам 

освоения ООП ДОО и НОО, — это оценка качества освоения ООП. 

ФГОС ДОО ФГОС НОО 

Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы 

не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы начального  общего 

образования должно быть достижение 

предметных   и метапредметных 

результатов  освоения основной 

образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены 

две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных     образовательных 

достижений, продвижение в достижении 

планируемых  результатов   освоения 

основной  образовательной  программы 

начального общего образования; 

результаты          итоговых 

работ,характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных  формируемых 

способов  действий в  отношении к 

опорной системе знаний,   необходимых 
для обучения на следующей ступени 
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 общего образования. 

В 1 классе для отслеживания уровня усвоения предметных и метапредметных 

знаний будут использоваться стартовые и итоговые проверочные работы; тестовые 

диагностические работы; текущие проверочные работы; «портфолио» ученика; 

— стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего 

развития предметных знаний», а также организовать коррекционную работу в «зоне 

актуальных знаний»; 

— тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи (универсальных 

учебных действий); 

— тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач; 

— итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные 

темы учебного периода, предметные и метапредметные задания; 

— «портфель достижений» ученика представляет собой подборку личных работ 

ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 

лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты 

учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения и пр. 

Содержание Программы дошкольного образования обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования 

детей - образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 



125 
 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности и отражается в медицинской карте ребенка. 

Физическое развитие в учреждении формирует: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 начальные представления о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи, направления развития: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Сформированные качества позволяют успешно преодолеть процесс адаптации при 

переходе из дошкольного образования в начальное. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности, социально-коммуникативное развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие в структурном подразделении «Детский сад» 

обеспечивает сформированность следующих качеств: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Данные качества необходимы для формирования универсальных учебных действий 

в школе. 

Познавательное развитие в структурном подразделении «Детский сад» 

обеспечивает сформированность следующих качеств:: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
 
 

Направления 

деятельности 

Формы работы 

Физическое развитие 1. Игра 

2. Беседа 

3. Рассказ 
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 4. Рассматривание 

5. Интегративная деятельность 

6. Физкультурные досуги 

7. Спортивные состязания 

8. Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

9. Проектная деятельность 

10. Проблемная ситуация 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Индивидуальная игра 

2. Совместная с воспитателем игра 

3. Совместная со сверстниками игра 

4. Чтение 

5. Беседа 

6. Наблюдение 

7. Педагогическая ситуация 

8. Экскурсия 

9. Ситуация морального выбора 

10. Проектная деятельность 

11. Интегративная деятельность 

12. Праздник 

13. Рассматривание 

14. Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов 

15. Экспериментирование 

16. Поручение и задание 

17. Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие 1. Чтение 

2. Беседа 

3. Рассматривание 

4. Решение проблемных ситуаций 

5. Игра 

6. Проектная деятельность 

7. Создание коллекций 

8. Интегративная деятельность 

9. Обсуждение 

10. Рассказ 

11. Инсценирование 

12. Ситуативный разговор с детьми 
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 13. Сочинение загадок 

14. Проблемная ситуация 

15. Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

1. Создание коллекций 

2. Проектная деятельность 

3. Исследовательская деятельность 

4. Экспериментирование 

5. Развивающая игра 

6. Наблюдение 

7. Проблемная ситуация 

8. Рассказ 

9. Беседа 

10. Интегративная деятельность 

11. Экскурсия 

12. Коллекционирование 

13. Моделирование 

14. Игры с правилами 

Речевое развитие в структурном подразделении «Детский сад» обеспечивает 

сформированность следующих качеств: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Данные качества позволяют успешно формировать коммуникативные навыки 

младших школьников. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
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способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью., 

которая формируется, начиная с детского сада. 

Познавательное развитие в структурном подразделении «Детский сад» 

обеспечивает сформированность следующих качеств: 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Данные качества позволяют успешно формировать познавательные и регулятивные 

универсальные действия младших школьников. 

Формирование готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования осуществляется в рамках игровой деятельности, представлено в 

следующих формах: 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

является ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое обеспечивается реализацией 

программы универсальных учебных действий при переходе от дошкольного уровня 

образования на уровень начального общего образования. 

 

 Программы отдельных учебных предметов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Главная задача начального образования: закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенность содержания современного начального образования является не 

только то, что обучающийся 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 

общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся. 
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Основная образовательная программа начального общего образования в 

Учреждении реализуется средствами учебно-методических комплектов «Школа 

России». 

Главная целевая установка всех реализуемых учебно-методических 

комплектов созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества. 

На реализацию целевой установки УМК ориентированы ведущие задачи: 

– создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника; 

– развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего 

мира; 
– воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, 

к ее природе, истории, культуре; 

– формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения 

в природной и социальной среде; 

– формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 
В авторских программах определено содержание тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. Такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в 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. Это даёт 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 создаются условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
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определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как обучающегося. 

Начальная этап образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 

объективной и самокритичной. 

Учителями МБОУ «Купинская средняя общеобразовательная школа 

Шебекинского района Белгородской области» разработаны рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам. 

Основное содержание учебных предметов. 

 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 обобщение 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 учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в    соответствии    с    нормами    современного    русского    литературного    языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

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

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

Различение 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 имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический 

разбор имён существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кро 

ме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем    и    будущем     времени     (спряжение).     Способы     определения     I и 

II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог.      Знакомство      с      наиболее      употребительными       пред логами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. 

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. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши2, 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); 
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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 2го 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), в том числе при 

общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое         овладение устными монологическими выска 

зываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности,  правильности,  богатства и   выра 

зительности письменной речи;  использование  в текстах 

синонимов и антонимов. 
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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 объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно популярный — и их сравнение. Определение 
целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение   умения   отличать   текст   от   набора   предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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 иллюстративноизобразительных 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, её 

справочноиллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя  произведения с использованием 

художественновыразительных 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, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
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библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных 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, научнопознавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст     или     собственный     опыт.     Использование     норм     речевого     этикета 

в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из 

повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 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 обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом 

и использование их (установление причинноследственных 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. 

2.2.3 Родной язык 

Ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, первоначальные представления о единстве 

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

национального самосознания. Активный и потенциальный словарный запас, культура 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. Первоначальные научные знания о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
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закономерностях его функционирования, основные единицы и грамматические 

категории родного языка. Первоначальные умения ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, базовые навыки выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач. Учебные действия с языковыми 

единицами и умением использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. Позитивное отношение к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека. 

 Литературное чтение на родном языке 

Родная литература как одна 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. 

Значимость чтения на родном языке для личного развития; 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. Уровень читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; Коммуникативно- эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу. 

Использование справочных источников для понимания и получения дополнительной 

информации. Разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое). Культурная самоидентификация. Содержание и специфика различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

 Иностранный язык (английский 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. 
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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 типами 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 

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. 
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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). 
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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. 

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 род 

ном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 Математика 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 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 (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше— ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и   пр.). Распознавание и

 изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) пред 

метов,      чисел,      геометрических      фигур      и др.      по      правилу. Составление, 

запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение       и       заполнение       таблицы.       Интерпретация        данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество —       то,       из       чего       состоят       все       природные       объекты 

и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 

для всего живого на Земле. 

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение 

на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности 

(на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода,     её     составляющие      (температура      воздуха,      облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей   к   полезным    ископаемым.   Полезные   ископаемые   родного    края   (2— 3 

примера). 

Почва,    её    состав,    значение    для    живой    природы    и    для хозяйственной 

жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

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, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

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, 
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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 

(опорнодвигательная, 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, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота 

о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной дея 

тельностью    во    имя     общей     цели.     Духовнонравственные     и     куль турные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. 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. Духовнонравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя 

в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная 

учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

помощи. Правила взаимоотношений 

со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 

местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

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

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

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

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 

город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

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 (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
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Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные

 исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историкокультурного 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 пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

2.2.8. 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, 
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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 декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной         культуре.          Представления          народа          о          мужской и 

женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и 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. 
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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. 

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. 
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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. 

2.2.9 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 
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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. 

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 
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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 материалов3. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их 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 
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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. 

 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. 



156 
 

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. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 
торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 
на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

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, 
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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; пере 

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением 

в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и 

лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые

 упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное

 преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 
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руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу,       от        груди);        повторное        выполнение        беговых        нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; 

прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Нормативы ГТО 

 

2.2.12 Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

реигиозных культур. 

Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

2.2.13. Внеурочная деятельность 

Православная культура 

Характеристика учебного предмета «Православная культура» 

Христианская культура России охватывает собой большой круг социальных явлений, 

затрагивающих практически все основные сферы жизни. Прежде всего, это сфера 

духовной жизни общества и культуры, которая включает в узком понимании, 

мировоззренческие феномены культуры: философию, идеологию, религию, в 

широком – все специфические человеческие формы жизнедеятельности. Это область 

мировоззрения личности, формирования ценностных ориентации, установок 

межличностных отношений, сфера культуры православного отношения к природе, 

труду, производству, семейно-бытовым отношениям. Большая часть национального, 
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культурного наследия страны, выраженного в материальной культуре российского 

народа – исторические здания, материальные памятники истории и искусства, 

предметы повседневного быта и материального производства принадлежит 

христианской культуре или несет ее отпечаток. Все эти обстоятельства 

обусловливают необходимость включения предметной области «Православная 

культура» в отдельную образовательную область «Духовно-нравственная культура» 

в качестве самостоятельного учебного предмета в содержании начального и общего 

среднего образования в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях Российской Федерации. 

Изучение общества, человека, культуры в содержании общего образования в настоя- 

щее время осуществляется в комплексе социально-гуманитарных дисциплин. 

Изучение «Православной культуры» в содержании общего образования не подменяет 

собой историческое, обществоведческое, филологическое, искусствоведческое 

образование. Каждое из них, будучи содержательно связано со всеми другими, имеет 

свой особый предмет и свои задачи в общем образовании – обучении, воспитании и 

развитии школьников. 

Ценностные ориентиры содержания Православная культура 

Умение детей видеть прекрасное пробуждает в них нравственные качества: доброты, 

сочувствия, заботы о красивом мире. Все доброе и красивое, что они уже встретили, 

став понятным, поможет дать знания о христианском понимании смысла указанных 

понятий в социокультурном контексте развития отечественной истории, показать 

проявление духовности в явлениях окружающей жизни (православная культура): в 

красоте, гармонии, разумности устройства мира, в произведениях религиозного 

искусства, в православных праздниках и традициях жизни христиан. Постепенно 

ребенок может быть подведен к пониманию того, как в течение почти десяти веков в 

традициях добрососедства и веротерпимости русская история слагалась христианами. 

Великие русские люди, которые и по сей день остаются для всех лицом истории 

нашего Отечества, строили и благоукрашали христианские храмы. Монастыри на 

протяжении почти всех периодов русской истории являлись центрами не только 

духовной, но и культурной жизни русских людей. История древнерусского искусства 

неразрывна с историей Русской Православной Церкви. Смысл этого искусства 

невозможно понять тому, кто не имеет представления о христианской культуре. 

Выдающиеся церковные деятели всегда играли одну из первых ролей в истории 

Российского государства. Чем жили эти люди, как мыслили, что любили? Не зная 

этого, невозможно понять ни русской культуры, ни отечественной истории. Без 

знания родной культуры человек не может быть назван культурным. 

Курс внеурочной деятельности «Православная культура» позволяет школьникам 

узнать о том, что во все века составляло славу России: о ее святых, героях, о 

памятниках христианской культуры, о традициях жизни русских людей. 

Курс «Подвижные игры» - способствует появлению желания общению с другими 

людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. 

Формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 
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любознательности о значимости туризма, понимание туристических законов для 

повседневной жизни. 

Курс «Здорово быть здоровым» - формирует у обучающихся начальных классов 

представление о необходимости сохранения и укрепления своего здоровья через 

организацию правильного питания. 

Курс «Занимательный английский» - в процессе занятий предполагается 

непрерывное знакомство с иноязычным фольклором (песни, стихи, рифмовки, игры, 

поговорки), со сказочными персонажами иностранных сказок, другим интересным 

лингвострановедческим и страноведческим материалом. 

Курс «Разговоры о важном» направлено на содействие ценностно-смысловому 

самоопределению младших школьников (на основе базовых ценностей – патриотизм, 

нравственность, честность, здоровье). 

Курс «Школьный театр» способствует овладению элементарными умениями, 

навыками и способами художественно- трудовой деятельности с различными 

материалами, и развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества. 

Курс «Смотрю на мир глазами художника» способствует овладению 

элементарными умениями, навыками и способами художественно- трудовой 

деятельности с различными материалами, и развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества. 

Курс «Основы функциональной грамотности» направлен формирование у 

обучающихся представления об функциональной грамотности как сфере 

деятельности человека, развитие основ потребительской культуры. 

Курс «Основы логики и алгоритмики» нацелена на развитие базовых навыков 

программирования, критического мышления в рамках решения проблем цифровой 

грамотности учащихся. Ученики реализуют совместные проекты (разработка игр, 

участие в соревнованиях), в рамках которых они учатся навыкам командного 

взаимодействия. Кроме того, создание таких проектов и решение нестандартных 

творческих задач, презентация своих работ перед одноклассниками формируют 

навыки коммуникации и креативного мышления. 

 

Рабочая программа воспитания. 

1. 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 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Купинская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 



162 
 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира.   

  

1.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

   МБОУ «Купинская СОШ» (далее – школа) - это сельская школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств.    Имеются ставки   социального педагога, 

психолога, логопед.   

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная 

среда естественна и приближена к людям. Наш школьник воспринимает природу как 

естественную среду собственного обитания.  

  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. 

Большинство педагогов школы родились в нашем селе, учились в этой школе, теперь работают в 

ней. 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 школе функционируют кадетский казачий класс, отряды: ЮИД, ДЮП, отряд 

ЮНАРМИИ. 

Процесс воспитания в МБОУ «Купинская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;   

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в МБОУ «Купинская СОШ» являются следующие:   

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  
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 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное  

 взаимодействие школьников, а также их социальная активность;   

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

 

 

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, город, 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 своем дворе;  

- 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;   
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- 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;  

- 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.  
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции;   

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;   

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

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 воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2)  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3)  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4)  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

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

уровне классных сообществ;   

6)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7)  организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8)  организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9)  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;   
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10)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  

11)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

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

профилактики антисоциального поведения 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 соответствующем 

модуле.  

  

3.1. 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 совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию  

к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.   

Для этого в образовательной организации 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.   

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, села, страны.  

• проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, 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.   

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.  

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
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развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 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 общешкольных советов 

дела.  

На индивидуальном уровне:   
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,  

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);  

• 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.   

  

3.2. 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, 

 духовно-нравственной,  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, – 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 и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
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ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.   

 

• 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 учебной, обстановке;  

• 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;  

• 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;  
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• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.  

 

Модуль 3.3. «Внеурочная деятельности и дополнительное образование»  

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, 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, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других,  

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 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.   

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 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.   

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.    

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
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творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.    

Дополнительное образование — это мотивированное образование, позволяющее обучающемуся 

приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно.  Дополнительное образование детей - 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ.  

Основными направлениями развития дополнительного образования являются:  

• развитие технического творчества и предметного дополнительного образования;  

• сотрудничество государственных организаций дополнительного образования с частными 

организациями;  

• развитие новых форматов дополнительного образования.  

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за рамки 

собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик.  

Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети 

и подростки получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не только 

как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и 

деятельности. Пронизывая уровни дошкольного, общего, профессионального образования, 

дополнительное образование становится для взрослеющей личности смысловым 

социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через 

творчество, игру, труд и исследовательскую активность.  

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является открытость, 

которая проявляется в следующих аспектах: нацеленность на взаимодействие с социально- 

профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, 

занимающихся тем же или близким видом деятельности; возможность для педагогов и учащихся 

включать в образовательный процесс актуальные явления социокультурной реальности. На 

современном этапе содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ ориентировано на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся.  

Цели развития дополнительного образования в школе:  

• создание необходимых условий для личностного развития обучающихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения;  

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом, научно-техническим творчеством;  

• поддержка талантливых обучающихся;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся;  

• достижение 100% охвата обучающихся школы дополнительным образованием;  

• выход в открытую информационную среду;  

• воспитание у обучающихся активной гражданской позиции, формирование лидерских и 

нравственно-этических качеств, чувства патриотизма через деятельность объединений 

дополнительного образования.  

Для достижения целей решаются следующие задачи:  
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• популяризация и организация на базе школы современных разнообразных направлений 

дополнительного образования по всем направленностям;  

• создание оптимальных современных условий для развития творческих умений и навыков, 

предпрофессиональных компетенций;  

• активизации участия объединений дополнительного образования в значимых городских, 

всероссийских и международных мероприятиях;  

• вовлечение обучающихся в индивидуальные проекты дополнительного образования, 

способствующие развитию индивидуальной образовательной траектории;  

• участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, информационно-  

просветительских и спортивных мероприятий как образовательных, так и показательных;  

• создание ситуации социального партнерства, участие с партнерами в совместных творческих 

метапредметных проектах. 

  

3.4. Модуль «Школьный урок»  

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;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 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.  
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3.5. 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.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  
• через деятельность выборного Совета старшеклассников, состоящий из представителей 

ученического коллектива, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы;  

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);  

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций 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 лидеров (члены  

Ученического Совета, командиры классов), 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 (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.  

  

3.6. Модуль «Детские общественные объединения»  

Создание Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» регламентировано Указом Президента РФ В.В. Путина от 

29.10.2015г. № 536 "О создании Общероссийской общественно–государственной детско–

юношеской организации "Российское движение школьников" (РДШ). Любой школьник с 8 лет 

имеет право вступить в общественное объединение.   

РДШ развивается по 4 направлениям:  

1. личностное развитие;  

2.гражданская активность;  

3. военно–патриотическое;  

4. информационно–медийное.  

Ключевой особенностью «Российского движения школьников» является объединяющая 
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функция. Функция платформы для совместной работы во благо наших детей, нашей молодежи, 

будущего России. Поиск новых и совершенствование уже существующих успешных практик 

позволит вовлечь ребят в одно большое общее дело, несмотря на то, что зачастую объединенные 

одной идей люди живут в разных уголках нашей страны. РШД    дает возможность для каждого 

активиста проявить себя в любом из направлений деятельности организации, развить свои 

способности, обменяться опытом, поделиться новыми знаниями со школьниками из любого 

уголка страны.  

Всю работу, проводимую в нашей школе как раз можно вынести в это движение и в эти 

направления личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди 

школьников, профессиональное самоопределение);  

 Творческое направление. 

 Популяризация профессий: экскурсии на предприятия города и ЛО; встречи с 

интересными людьми; практики (КТД День Учителя,   

 Здоровый образ жизни: ГТО, дни здоровья.  

гражданская активность (фестивали,  конкурсы,  акции  и  флешмобы,  детские  проекты, 

волонтерское движение);  

 благоустройство воинских захоронений, памятников;  

 дни памяти (день скорби, день освобождения с. Купино, день Победы, день Героев 

Отечества и т.д.); 

 экологические акции, субботники «Чистый двор». 

 военно-патриотическое  направление (военно-патриотические  игры,  развитие  

движений «Юнармия», «Казачество», Уроки мужества, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования и состязания);  

 В нашей школе имеются:   

- отряд юных инспекторов дорожного движения;  

 - кадетский казачий отряд;  

 - отряд «ЮНАРМИЯ».   

 информационно-медийное  направление:  создание  школьной  газеты,  освещение 

деятельности  в социальных сетях.  

 Освещение своей деятельности в школьной СМИ (электронная школьная газета 

«Живое слово», в сообществе школы в социальной сети «Вконтакте»). 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

 Экскурсионная деятельность в школе осуществляется по восьми направлениям:   

 «Родословие» -  изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие и 

поощрение интереса к истории рода;  

 «Летопись родного края» - изучение истории родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней;  

 «История моей семьи в истории моей страны»;   

 «Земляки» -  изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или 

посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался оторванным от своей 

малой родины или не имеет возможности поддерживать с ней непосредственную связь,   

 «Белгородчина Заповедная» - изучение и охрана природного наследия;  

 «Белгродчина Православная»,   

 «Культурное наследие Белгородчины -  изучение культурного наследия и творчества 

жителей родного края, фиксация событий культурной жизни родного края»;  
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Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников, после окончания учебного года;  

 выездные экскурсии в музей, на предприятия района; на представления, в кинотеатр.  

 регулярные  сезонные  экскурсии  на  природу,  организуемые  в  начальных  классах  их 

классными руководителями.  

 участие в  ежегодных районных туристических соревнованиях. 

 

3.8. 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;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (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 города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков;  

• 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;  
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• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.    

  

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей 

и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек;  

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;     

 

3.10. 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 (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия;  

• размещение на стенах 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, походах, встречах с интересными 

людьми и т.п.);  
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• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;   

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);   

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;  

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, 

закладке газонов);   

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах.  

 

3.11. 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 и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;  

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения;  

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  
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• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;    

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.     

На индивидуальном уровне:  
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, 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 c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

 

3.12 Модуль «Наставничество» 

 
Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дети 

- детям» по наставничеству старших школьников над младшими ребятами. 

Каждый классный коллектив 6-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 

классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ, 

реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный обучает 

равного». 
Наставники организуют деятельность по следующим направлениям: 

 ежедневное сопровождение в рамках различных акций, 

сопровождение во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

 организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; Предполагаемым результатом 

реализации модуля является: 

 для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; приобретение 
опыта общения в разновозрастной группе. 

 для наставников : пропедевтика родительской компетентности; создание площадки 

педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение 

самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; 

обретение стимула к саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного 

признания и чувства социальной значимости. 

 для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, 

коллегами и детьми; возможность использования высокого профессионального 

потенциала родителей и коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и со-

управления. 

 

3.13. Модуль «Ценности жизни» 

В достижение цели сохранения жизни детей входит реализация задачи сохранения и 

укрепления их здоровья. Состояние психофизического здоровья детей зависит от множества 

факторов, в том числе и несистематической работы по формированию ценности здоровья и 
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здорового образа жизни (в том числе профилактики вредных привычек, полового воспитания и 

сексуального просвещения, недостаточное использование средств физического воспитания и 

спорта и т.п.). 

Комплексное определение здоровья гласит о том, что это относительно устойчивое 

состояние, в котором личность хорошо адаптирована, сохраняет интерес к жизни и достигает 

самореализации. Степень адаптированности может быть соотнесена с диапозоном 

адаптационных стратегий, позволяющих личности успешно решать актуальные задачи, 

которые ставит перед ней социальное окружение. Они проявляются в двух основных сферах: 

- адаптированность в сфере «внеличностной» социально- экономической активности, где 

индивид приобретает знания, умения, навыки, добивается компетентности и мастерства; 

- адаптированность в сфере межличностных отношений, где устанавливаются интимные, 

эмоционально- насыщенные связи с другими людьми и требуется социально- психологическая 

компетентность, эмпатия, способность к пониманию и сотрудничеству. 

Специфика деятельности педагога во многом определяется спецификой возраста учащихся. 

Без учета особенностей личности детей невозможно проектировать те или иные воспитательные 

стратегии и предсказывать их результативность. 

Содержание групповых занятий с элементами тренинга по развитию социальных навыков. 

Для реализации программы предусматривается использование следующих форм работы: 

·         групповые занятия с элементами тренинга; 

·         досуговые мероприятия для учащихся в образовательном учреждении; 

·         индивидуальные консультации. 

 

3.13. Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность,  дорожная  безопасность,  информационная безопасность,  

профилактика  экстремизма  и  терроризма,  профилактика распространения 

инфекционных заболеваний») 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы.  

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, 

представленный в индивидуальных планах воспитательной работы.  

на уровне образовательной организации используются следующие формы работы:  

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного 

отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу;  

- Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а 

также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

Реализация интегрированной программы «Здорово быть здоровым», направленной на 

позитивное отношение к ЗОЖ;  

- Реализация мероприятий и классных часов, направленных на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни 

формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом питании, 
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необходимости употребления в пищу продуктов, богатых витаминами, о рациональном 

питании. На индивидуальном уровне:  

-  Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  

-  Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений.  

-  Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др.  

- Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем.  

- Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др.  

- Организация психокоррекционной работы.  

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении.  

Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. 

Сегодня слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного 

движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами личной гигиены и нормами 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и 

гибели детей.  

Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной 

и учебной деятельности. 

 

3.15. Модуль «Волонтерская деятельность»  

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: на внешкольном 

уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации;  

-  привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям); 

- в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей 

этих учреждений;  

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся;  
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на уровне образовательной организации:  участие  обучающихся  в  организации праздников, 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы.  

На базе образовательной организации созданы два волонтерских отряда. 

 

3.16. Модуль «Духовно-просветительский центр»  

  

    Деятельность Центра духовно – нравственного воспитания «Дорога добра» направлена на   

приобщение школьного коллектива к православным традициям, изучение учащимися 

ценностей отечественной культуры, основной на историческом фундаменте – Православии.  

Центр духовно – нравственного воспитания «Дорога добра», работающий на базе МБОУ 

«Купинская СОШ» призван:  

- воспитывать школьников как благочестивых граждан, обладающих добродетелями в 

православном понимании, осознающих абсолютные ценности бытия и необходимость их 

осуществления в своем поведении; 

- предоставить возможность для самовыражения учащихся и педагогов, интересующихся 

проблемами возрождения православных традиций в обществе.  

- содействовать воспитанию школьников как духовно-нравственных личностей, обладающих 

добродетелями в православном понимании, осознающих нравственные ценности и 

необходимость их использования в своей жизни; 

- предоставить возможность для самовыражения учащихся и педагогов, интересующихся 

проблемами возрождения православных традиций в обществе. 

      Воспитание в духовно-нравственном центре осуществляется через направления: 

- духовно – просветительское; 

- историко – патриотическое; 

- культурологическое; 

- декоративно – прикладное; 

          - спортивно-оздоровительное 

- социальное  

       Традиционные мероприятия в Центре: День Матери, День Отца, выставки художественного 

и декоративно-прикладного творчества, Рождественский марафон, Пасхальный фестиваль, 

Пасхальные мотивы. Решение участвовать в мероприятиях принимают учащиеся совместно с 

родителями. 

 

 

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 образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 
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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, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.   
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.   

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.   

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.   

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.   

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   
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- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимодействия 

школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений.  

 

Личностный результат Отметка о 

форсированности 

личностного 

результата 

ФГОС НОО 

Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося 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, город, 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 своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы). 

 

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.  

 

Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
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отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

ФГОС ООО 

Развитие социально значимых отношений обучающихся к 

семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья.  

 

Развитие социально значимых отношений обучающихся к 

труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне.  

 

Развития социально значимых отношений обучающихся 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.  

 

Развитие социально значимых отношений обучающихся к 

природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека.  

 

Развитие социально значимых отношений обучающихся 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.  

 

Развитие социально значимых отношений обучающихся к 

знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

Развитие социально значимых отношений обучающихся к 

культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни,  которое  дают  ему  чтение,  музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение.  

 

Развитие социально значимых отношений обучающихся к 

здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир.  

 

Развитие социально значимых отношений обучающихся 

кокружающим 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.  

 

Развитие социально значимых отношений обучающихся к 

самим себе как хозяевам своей судьбы, 
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самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

ФГОС СОО 

Приобретение практического опыта дел, направленного 

на заботу о своей семье, родных и близких.  

 

Приобретение практического трудового опыта, опыта 

участия в производственной практике.  

 

Приобретение практического опыта дел, направленного 

на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыта деятельного выражения собственной 

гражданской позиции.  

 

Приобретение практического опыта природоохранных 

дел. 

 

Приобретение практического опыта разрешения 

возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице.  

 

Приобретение практического опыта самостоятельного 

приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыта проектной деятельности.  

 

Приобретение практического опыта    изучения, защиты и 

Восстановления культурного наследия человечества, 

опыта создания собственных произведений культуры, 

опыта творческого самовыражения.  

 

Приобретение практического опыта ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 

Приобретение практического опыта оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт.  

 

Приобретение практического опыта самопознания и 

самоанализа, опыта социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового   и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования – это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по 

стране наблюдается ухудшение состояния здоровья школьников за последние 

десятилетия. Здоровье – первая и основная потребность человека, обеспечивающая 
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гармоничное развитие личности и возможность ее самореализации. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, культуры здоровья 

в младшем школьном возрасте коллектив школы учёл психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опирался на зону актуального 

развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая его 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической 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 экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации выстроена на основе
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 научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, способствующей 

развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих саморазвитию и самовыражению ребенка, использованию 

интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 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 о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 сформировать умение противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 дать понятия основам здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Ожидаемые результаты от реализации программы: 

 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 
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образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического; 

 знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики; 

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 формирование начального опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение начального опыта сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей. 

Срок реализации программы – 4 года. 
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Ценностные ориентиры 

Жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой. 

Основные принципы программы: 

- принцип субъектности; 

- принцип диалогичности; 

- принцип природосообразности; 

- принцип гуманизма; 
- учёт возрастно-половых особенностей обучающихся в содержании учебного 

материала 

- принцип патриотической направленности; 

- принцип систематичности и последовательности; 
- принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов учебной и внеучебной работы; 

- принцип культуросообразности. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени начального общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация модульных образовательных программ. 
5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 



 

Блок 

программы 

Задачи Содержание Ожидаемый 

результат 

Ответстве
1
н
9
н
5 

ый 

1.Здоровьеберег 

ающая 

инфраструктур 

а 

создание условий 

для эффективной 

организации 

образовательного 

процесса 

-соответствие состояния и содержания здания 

помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников школы; 

-соответствие 

ия и 

содержания зданий и 

помещений 

санитарным 

гигиеническим 

нормам, нормам 

пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны 

труда обучающихся 

администраци 

я 

образовательн 

ого 

учреждения 

  
-наличие и необходимое оснащение помещени 

для питания обучающихся, а также дл 

ия и 

приготовления пищи; 

 

  
- организация качественного горячего питания 

(контроль ассортимента и качества продуктов 

питания в столовой, деятельность учителя по 

100% охвату школьников горячим питанием, 

витаминизация блюд, контроль за безопасным 

приготовлением блюд, 

учёт детей с различными заболеваниями: 

ЖКТ, аллергии, ожирение); 

 

  
-оснащённость кабинетов, физкультурного зал 

спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

 

  
- наличие медицинского кабинета; 

 

  
- наличие необходимого и квалифицированног 

состава специалистов, обеспечивающих 
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  оздоровительную работу с учащимися 

( учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники) 

  



 

 

2.Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся. 

повышение 

эффективности 
учебного процесса, 

снижение при этом 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для  снятия 

перегрузки, 

нормального 

чередования труда и 

отдыха. 

1. Организация режима школьной жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

оптимальный годовой календарный учебный 

график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых: 1 

классы – 33 учебные недели, дополнительные 

каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы 

– 34 учебные недели, разбит на 4 периода. 

Обучение в 1 смену. 

Пятидневный режим обучения в 1-м классе с 

соблюдением требований к максимальному 

объему учебной нагрузки. 

«Ступенчатый режим» постепенного 

наращивания учебного процесса: в сентябре- 

октябре в1-х классах. 

Облегченный день в середине учебной недели 

(учет биоритмологического оптимума 

умственной и физической 

работоспособности). 

35-минутный урок в течение первого 

полугодия в 1-х классах и 40 -минутный во 2-

4 классах. 

Ежедневная 40-минутная динамическая пауза 

на свежем воздухе. 

Рациональный объем домашних заданий: 2 

классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов, 

отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

Составление расписания с учетом динамики 

умственной работоспособности в течение дня 

и недели. 
2.Создание предметно- пространственной 

 

-соблюдение 
гигиенических норм 

и требований к 

организации и 

объёму учебной и 

внеучебной 

нагрузки 

(выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных 

секциях) 

обучающихся; 

-использование 
методов и методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся; 
строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том 

числе  компьютеров 

и аудиовизуальных 

средств; 

-индивидуализация 

обучения (учёт 
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администраци 

я 

педагоги 

школы 
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  среды 

1. Отдельный этаж для начальной школы. 

Для каждого класса отведена учебная 

комната. 

2. Обеспечение обучающихся удобным 

рабочим местом за партой в соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. Для 

детей с нарушениями слуха и зрения парты, 

независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой 

зрения они размещаются в первом ряду от 

окна. 

3. Парты в классных комнатах располагаются 

так, чтобы можно было организовать 

фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке. 

4. Для снятия мышечного напряжения 

применяется элементы методики В.Ф. 

Базарного: «смена динамических поз» - 

массажные коврики; экологическое панно. 

5. Для снятия зрительного напряжения 

применяются офтальмотренажеры - элементы 

методики В.Ф. Базарного. 

3. Организация учебно - познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе 

здоровьесберегающих технологий: 

-технологии личностно-орентированного 

обучения; 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности). 
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  2. Корректировка учебных планов и 

программ: 

ведение  внеурочной    деятельности, 

спортивно-оздоровительного направления; 

реализация   планов  индивидуального 

обучения для  детей с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Безотметочное обучение в1-х классах, во 2- 

х классах в первом полугодии. 

4. Применение ИКТ с учетом требований 

СанПиН. 

5. Специфика          организации учебной 

деятельности первоклассников  в 

адаптационный период уроков по отдельным 

предметам: математика, окружающий мир, 

технология, физкультура, изобразительное 

искусство, музыка – различные формы 

организации 4 урока, рекомендованные 

Министерством образования РФ. 

6. Реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; 

изучению пожарной безопасности; 

проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: осенний кросс, спортивный 

праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

проведение дня здоровья; встречи с 
инспекторами ГИБДД. 

  

3.Организаци 
я 

обеспечение 
рациональной 

1. Медико-педагогическая диагностика 

состояния здоровья 

эффективная работа 
с обучающимися 

администраци 
я, учителя 
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физкультурно- 

оздоровительно 

й работы 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся всех 

возрастов, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья. 

медицинский осмотр детей врачами- 

специалистами (педиатром, окулистом, 

отоларингологом, хирургом, неврологом); 

медицинский осмотр детей  и 

профилактическая   работа 

стоматологического кабинета; 

мониторинг состояния здоровья, 

заболеваемости с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более 

эффективной  коррекционной  и 

профилактических работ; 

диагностика устной и письменной речи 

(мониторинг речевого развития) 

2. Профилактическая работа по 

предупреждению заболеваний: 

проведение плановых прививок 

медработником школы (в т.ч. вакцинация 

против гриппа); 

профилактика простудных заболеваний; 
создание в школе условий для соблюдения 

санитарно-гигиенических навыков: мытья рук, 

переодевания, сменной обуви и т.д.; 

соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение 

двигательной активности детей: 

согласно письму МО РФ «Об организации 
обучения   в первом   классе четырехлетней 

всех групп здоровья 

(на уроках 

физкультуры, в 

секциях); 

рациональная 

организация уроков 

физической 

культуры и занятий 

активно- 

двигательного 
характера на 

ступени начального 

общего 

образования; 

организация 

динамической 

паузы; 

организация 

динамических 

перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и 

повышению 

двигательной 

активности; 
организация работы 

физической 

культуры, 

педагоги. 
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  начальной школы» (от 25.09.2000г. № 

2021/11-13), проведение физкультминуток на 

каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 

минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 

20-й минутах урока). В комплекс физминуток 

включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

согласно требованиям СанПиН в середине 

учебного  дня для первоклассников 

проводится динамическая пауза на свежем 

воздухе продолжительностью 40 минут; 

подвижные игры на переменах; ежедневная 

прогулка и  спортивный  час  в группе 

продленного дня; 

внеклассные спортивные мероприятия; 

организуется работа спортивных секций. 

4. Организация рационального питания 

предусматривает: 

создание бракеражной комиссии; выполнение 

требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

соблюдение основных принципов 

рационального питания: соответствие 

энергетической  ценности  рациона 

возрастным физиологическим потребностям 

детей (учет необходимой потребности в 

энергии      детей      младшего      школьного 

спортивных секций 

и создание условий 

для их 

эффективного 

функционирования; 

регулярное 

проведение 

спортивно- 

оздоровительных 
мероприятий (дней 

здоровья, 

соревнований, 

экскурсий, 

олимпиад, походов 

и т. п.). 
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  возраста); 
сбалансированность рациона питания детей по 

содержанию белков, жиров и углеводов для 

максимального их усвоения; 

восполнение дефицита витаминов в питании 

школьников за счет корректировки рецептур 

и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента 

продуктов и различных способов кулинарной 

обработки; соблюдение оптимального 

режима питания; 

создание благоприятных условий для приема 

пищи (необходимые комплекты столовых 

приборов: ложки столовые, чайные, вилки; 

мытье рук перед едой) и обучение культуре 

поведения за столом; 

100%-ный охват обучающихся начальной 

школы горячим питанием. 

5. Работа логопедической службы по 

рабочим программам для групповых и 

индивидуальных занятий «Коррекционно- 

развивающее обучение обучающихся с 
нарушениями чтения и письма». 

  

4. Реализация 

дополнительны 

х 

образовательн 

ых программ 

внедрить 

программы 

дополнительного 

образования по 

формированию 

внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни в 
качестве        отдельных        образовательных 

- внедрение в 

систему 

работы 

программ, 
направленных 

Администрац 

ия, классные 

руководители, 

учителя 
физической 
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 ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебный процесс. 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

•проведение дней экологии и здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п.; 

Программа предусматривают разные формы 

организации занятий: 

—интеграцию в базовые образовательные 

дисциплины; 

—проведение часов здоровья и 

экологической безопасности; 

—проведение классных часов; 
—занятия в системе дополнительного 

образования; 

—проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т.п.; 

—организацию дней экологической культуры 

и здоровья 

на 
формирование 

ти 

здоровья и здоровог 

образа жизни ; 

- проведение 

дней 

здоровья, 

конкурсов, 

праздников; 

культуры 

5.Просветитель 

ская работа с 

родителями 

(законными 

представителя 

ми) 

организовать 
педагогическое 

просвещение 

родителей 

- проведение   соответствующих    лекций, 
семинаров, круглых столов и т. п. по 

проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы и с 

приглашением  специалистов по 

здоровьесохранению,  занятия по 

профилактике вредных привычек; 

- экологическое просвещение родителей; 

- организация совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

формирование 

общественного 

мнения родителей, 

ориентированного 

на здоровый образ 

жизни; 

создание в семье 

благоприятной 

воспитывающей 

среды, 
способствующей 

Администрац 
ия, классные 

руководители, 

родители, 

библиотекарь, 

психолог 
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  экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т.п. 

- разработка анкет и сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга, выполнения режима дня и 

т. д.; выпуски информационных бюллетеней, 

стенгазет, организации вы ставок 

методической литературы для родителей по 

вопросам здоровьесбережения. 

улучшению 
межличностных 

отношений, 

повышению 

ответственности 

семьи за здоровье, 

физическое, 

эмоциональное, 

умственное и 

нравственное 

развитие 

школьников. 

 



205 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природе: 

организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в туристических походах и 

экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических патрулей; создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.). 
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Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
•систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

•выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, определение 

причин загрязнения; 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся в 

преподавании предметов 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается 

способ организации деятельности человека, представленный в системе социальных 

норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 

целостности окружающего мира. 

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики 

должны осваивать как на занятиях, так и на уроках при выполнении отдельных видов 

заданий. К ним относятся: 

  задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим 

предметам; 

 задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен 

делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

 игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие 

ученика с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка 

коллективной работы на достижение положительного результата; 

 ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной 

жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 задания, требующие самостоятельного выбора способа организации 

получаемой информации, определения последовательности действий, 

относительного расположения объектов; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой 

для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: 

безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы 

спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.; 

 задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, 

телевидению и т.д.). 
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Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный 

ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

Русский язык. 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с 

детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, 

комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением 

одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на уточнение 

информации, на понимание услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. Оценка и взаимооценка 

правильности выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, с незнакомыми людьми разного  возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в 

паре или в группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), 

написанных разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, 

необходимых предметов). Применение знания алфавита при пользовании каталогами 

(справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по заданной 

преподавателем тематике. 

Литературное чтение. 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение 

людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа- 

пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей 

слушателей. 

Окружающий мир. 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды 

и описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью 

термометра. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. Экскурсия 

по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). Экскурсия по своему 

району (путь домой). Экскурсия по своему микрорайону (безопасное поведение на 

дороге). Экскурсия в подразделение службы спасения МЧС с целью ознакомления с 

трудом спасателей. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 правила поведения в школе, на уроке; 

 правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 
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 правила безопасного поведения на улицах; 

 правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых 

площадках, знаки дорожного движения, определяющие правила поведения 

пешеходов, пассажиров); 

 правила пользования транспортом; 

 гигиену систем органов (личную гигиену); 

 режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

 приемы закаливание; 

 игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

 номера телефонов экстренной помощи; 

 приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве; 

 правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой); 

 правил сбора грибов и растений; 

 уметь: 

 объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

 составлять режим дня школьника. 

Физическая культура. 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ 

здорового образа жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по 

отдельными показателями. 

Предметные результаты. 

Умения: 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с заданной дозировкой нагрузки; 
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 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований. 

 составлять режим дня; 

 выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

 выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений; 

 организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

 подбирать комплексы 

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств; 
- дыхательные упражнения; 

- гимнастики для глаз. 

Технология. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой, компьютером; 

 правила безопасности при работе с компьютером 

уметь: 

выполнять 

 инструкции при решении учебных задач; 

 правил поведения в компьютерном классе 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой, средствами 

информационных и коммуникационных технологий. 

 правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

бытовой техникой, компьютером. 

Требования к предметным результатам обеспечивают возможность научиться 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдать правила безопасного и 
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здорового поведения, использовать знания о строении и функционировании 

организма для сохранения и укрепления своего здоровья. Выпускник начальной 

школы должен научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции своего 

состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. При 

организации учебных и внеучебной деятельности педагоги должны знать влияние 

дидактических принципов на устранение факторов, негативно влияющих на 

психическое и эмоциональное состояние обучающихся , и применять механизмы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В результате выпускники начальной школы будут знать: 

 правила перехода дороги, перекрестка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

 особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

 характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в 

различное время года; 

 способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

 меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

 систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах 

проживания; 

 опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

 места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и 

правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой; 

 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 помнить: 

 основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

 рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у 

водоемов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

 по организации безопасной переправы через небольшую водную 

преграду (ручей, овраг, канава); 

 завязывать 1-2 вида узлов; 

 разводить и гасить костер; 

 ориентирования на местности; 
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 действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, 

в поле, у водоема; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, 

ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 

 

 

 

Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Виды и формы деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

утренняя 
гимнастика 

утренняя 
гимнастика 

утренняя 
гимнастика 

утренняя 
гимнастика 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

контроль за 

тепловым, 

санитарным 

режимом и 

освещенностью 

охват горячим 
питанием 

охват горячим 
питанием 

охват горячим 
питанием 

охват горячим 
питанием 

выполнение 

динамических, 

релаксационных 

пауз 

выполнение 

динамических, 

релаксационных 

пауз 

выполнение 

динамических, 

релаксационных 

пауз 

выполнение 

динамических, 

релаксационных 

пауз 

выполнение 

профилактических 

упражнений и 

самомассажа на 

уроках (упражнения 

для глаз, 

пальчиковая 

гимнастика, 

применение 

массажных 

ковриков по 

методике 
В.Ф.Базарнова) 

выполнение 

профилактических 

упражнений  и 

самомассажа на 

уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика, 

применение 

массажных 

ковриков по 

методике 
В.Ф.Базарнова) 

выполнение 

профилактических 

упражнений  и 

самомассажа на 

уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

выполнение 

профилактических 

упражнений  и 

самомассажа на 

уроках 

(упражнения для 

глаз, пальчиковая 

гимнастика) 

Динамический час Динамический час Динамический час Динамический час 
   Проектная 
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   деятельность на 

уроках 

окружающего 

мира при 

изучении раздела 
« Человек» 

Внеурочная 

Оформление 

классных уголков 

здоровья. 

Оформление 

классных уголков 

здоровья. 

Оформление 

классных уголков 

здоровья. 

Оформление 

классных уголков 

здоровья. 

Занятия в 

объединениях: 

«Юные пчеловоды», 

«Спортивный 

туризм», «Моя 

первая экология». 

Занятия в 

объединениях: 

«Юные 

пчеловоды», 

«Спортивный 

туризм», 

«Футбол», 

«Дзюдо» «Моя 

первая экология». 

Занятия в 

объединениях 

«Юные 

пчеловоды», 

«Спортивный 

туризм», 

«Футбол», 

«Дзюдо» «Моя 

первая экология». 

Занятия в 

объединениях 

«Юные 

пчеловоды», 

«Спортивный 

туризм», 

«Футбол», 

«Дзюдо», «Моя 

первая экология», 

«Я пешеход и 

пассажир». 

Классные часы 
    

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 
 

2. “Мы теперь 

ученики”. 
 

Беседа о режиме дня 

школьника  с 

элементами игры 

(что изменилось в 

жизни, какой 

распорядок дня 

должен быть у 

школьника, понятие 

режим дня, в игре 

показать весь режим 

дня). “Переменки и 

урок”. 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 
 

2. “Вот и 

кончились 

каникулы”. 
 

Обмен 

впечатлениями о 

летних каникулах, 

о видах отдыха 

(игры на свежем 

воздухе, купание 

на речке, овощи и 

фрукты, походы в 

лес, хорошее 

настроение и др.), 
формирование 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 
 

2. “Физическая 

культура и 

здоровье”. 
 

Обсуждение 

(групповое) 

зависимости 

состояния 

здоровья от 

занятий 

физкультурой. 

Каждая группа 

составляет 

несколько правил 

здорового 

1. Соблюдение 

правил техники 

безопасности на 

уроках и во 

внеурочное время. 
 

2. “Вредные 

привычки и 

здоровье”. 
 

Ознакомление с 

понятием вредные 

привычки, 

выявление  их в 

своей жизни и 

жизни  близких 

людей, 

составление 

портрета 

здорового 
человека. 
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Беседа о правилах 

безопасного 

поведения в школе с 

элементами 

тренинга 

(правильная осанка, 

гигиена 

позвоночника, 

ходьба по лестнице 

и коридору). 
 

4. “Мою руки чисто 

– чисто”. 
 

Практическое 

занятие (правила 

мытья рук). 
 

5. “Когда я ем, я 

глух и нем”. 
 

Правила поведения 

за столом дома и в 

столовой (тренинг). 

понятия здоровый 

образ жизни. 
 

3. Режим дня 

школьника. 

(Составление 
режима дня 

школьника) 
 

4. “Рассказ об 

одежде и обуви”. 
 

Тематический 

классный час о 

значении одежды 

в жизни человека 

(история 

возникновения 

одежды, значение 

чистой    одежды, 

назначение 

школьной формы, 

правила   ношения 

и  ухода  за 

школьной формой 

с практическими 

заданиями   – 

пришивание 

пуговиц, чистка и 

глажка  пиджака; 

беседа о значении 

обуви  в   жизни 

человека,     её 

чистоте с 
практическим 

заданием – чистка 

школьной обуви). 
 

5. “Что я уже знаю 

о ЗОЖ”. 
 

Выставки 

рисунков, 

рефератов 

человека и 

выносит их на 

обсуждение всего 

класса. Правила, с 

которыми 

согласился весь 

класс, 

вывешиваются в 

классном уголке. 
 

3. “Питание и 

здоровье”. 
 

Приглашение 

школьного 

медицинского 

работника. 
 

4. Аукцион 
продуктов 

питания, богатых 

витаминами. Дети 

готовятся заранее, 

по результатам 

составляется 

плакат “Азбука 

здоровья”. 
 

5. “Ядовитая 

азбука”. 
 

Беседа о ядовитых 

растениях, ягодах, 

грибах. 

Составление 

плаката с 
изображением 

ядовитых 

растений. 

 

3. “Я в школе и 

дома”. 
 

Организация 

детского досуга – 

способ 

профилактики 

вредных 

привычек. 

Составление 

банка игра и 

занятий для 

школы и дома. 
 

4. “Что нужно 

знать  о 

лекарствах”. 
 

Встреча со 

школьным 

медицинским 

работником 

(правила хранения 

и использования 

лекарственных 

средств, 

профилактика 

наркомании). 
 

5. “Травматизм и 

его 

профилактика”. 

Формирование 

понятия 

травматизм, 

составление 
карты 

травмоопасных 

мест в школе, 

ПМП при ушибах 

и переломах 

(тренинг). 
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Праздники здоровья 

Викторина « Береги 

здоровье смолоду!» 

Викторина « 

Береги здоровье 

смолоду!» 

Викторина « 

Береги здоровье 

смолоду!» 

Викторина « 

Береги здоровье 

смолоду!» 

Спортивные мероприятия 

1. “Быстрее, дальше, 

выше”. 
 

Самооценка 

физического 

развития 

(соревнования 
между учениками в 

беге,  прыжках, 

метания     мяча, 

приседаниях и др. 

по типу сдачи норм 

ГТО). Результаты 

заносятся  в листы 

индивидуальных 

достижений    и 

хранятся у учителя. 
 

2. “Весёлые 

старты”. 
 

Соревнования 

между 

параллельными 

классами. 
 

3. “Утки и 

охотники”. Игровые 

соревнования между 
командами класса. 

1. “День 
здоровья”. 

 

Участие в 

общешкольной 

спортивной 

эстафете. 
 

2. “Час игры”. 
 

3. Игры на свежем 

воздухе. 
 

4. “Эх, 

прокачусь!” 
 

Катание на санках 

с горы. 

1. “День 
здоровья”. 

 

Участие в 

общешкольной 

спортивной 

эстафете. 
 

2. “Быстрые, 

смелые, ловкие”. 
 

Соревнования 

между 

параллелями. 
 

Парные 

соревнования на 

санках среди 

обучающихся 

класса. 
 

4. “Весёлые 

старты”. 

1. “День 
здоровья”. 

 

Участие в 

общешкольной 

спортивной 

эстафете. 
 

2. «Осенний 

кросс». 
 

3. Соревнования 

по русской лапте 

между командами 

классов. 
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Творческие конкурсы: 

1 рисунков 
«Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке!», 
«Мы здоровыми 

растем», 
 

2 поделок «Золотые 

руки не знают 

скуки», «Делаем 

сами своими 

руками»; 
 

3 стихов на 

заданные       рифмы 

«От простой воды и 

мыла у микробов 

тают силы», «Я 

здоровье сберегу – 

сам себе я помогу!»; 
 

4 сказок  «О 

значимости 

здорового образа 

жизни»,  «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 
 

 сообщения- 

рефераты на 

тему « Мы и 

наше 

здоровье" 

1 рисунков 
«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми растем 
 

2 поделок 

«Золотые руки не 

знают скуки», 

«Делаем сами 

своими руками»; 
 

3 стихов на 

заданные рифмы 

«От простой воды 

и мыла у 

микробов тают 

силы», «Я 

здоровье сберегу – 

сам себе я 

помогу!»; 
 

4 сказок  «О 

значимости 

здорового образа 

жизни»,  «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 
 

 проект на 

тему  « 

Влияние 

физических 

упражнений 

на организм 

человека» 

1 рисунков 
«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми 

растем», 
 

2 поделок 

«Золотые руки не 

знают скуки», 

«Делаем сами 

своими руками»; 
 

3 стихов на 

заданные рифмы 

«От простой воды 

и мыла у 

микробов тают 

силы», «Я 

здоровье сберегу – 

сам себе я 

помогу!»; 
 

4 сказок  «О 

значимости 

здорового образа 

жизни»,  «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 
 

 Проект на 

тему 

«Здоровый 

образ жизни 

в семье» 

1 рисунков 
«Здоровье в 

порядке – спасибо 

зарядке!», «Мы 

здоровыми 

растем», 
 

2 поделок 

«Золотые руки не 

знают скуки», 

«Делаем сами 

своими руками»; 
 

3 стихов на 

заданные рифмы 

«От простой воды 

и мыла у 

микробов тают 

силы», «Я 

здоровье сберегу – 

сам себе я 

помогу!»; 
 

4 сказок  «О 

значимости 

здорового образа 

жизни»,  «В 

здоровом теле 

здоровый дух». 
 

 Проект на 

тему  « 

Спорт в 

моей 

жизни» 

Работа с родителями. 

Родительские 

собрания: 

Тема:  здоровье 

ребенка –  основа 
успешности в 

Родительские 

собрания: 

Тема: путь к 

здоровью 
(собрание- 

Родительские 

собрания: 

Тема: спортивные 

традиции нашей 
семьи (круглый 

Родительские 

собрания: 

Тема: как уберечь 

от неверного 
шага. 
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обучении 

(проблемная 

лекция). 

Тема: режим дня в 

жизни школьника 

(семинар- 

практикум). 
 

Итоговое собрание 

«Неразлучные 

друзья – родители и 

дети». Парад 

достижений 

учащихся. 

Консультативные 

встречи с 

медработниками. 
 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная семья». 

калейдоскоп). 
Тема: что нужно 

знать родителям о 

физиологии 

младших 

школьников. 

(Полезные советы 

на каждый день). 
 

Итоговое 

собрание 

«Неразлучные 

друзья – родители 

и дети». Парад 

достижений 

учащихся. 
Консультативные 

встречи с 

медработниками. 
 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная 

семья». 

стол). 

Тема: 

эмоциональное 

состояние. 
 

Итоговое 

собрание 

«Неразлучные 

друзья – родители 

и дети». Парад 

достижений 

учащихся. 
Консультативные 

встречи с 

медработниками. 
 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная 

семья». 

(Профилактика 

вредных 

привычек). 
 

Итоговое 

собрание 

«Неразлучные 

друзья – родители 

и дети». Парад 

достижений 

учащихся. 
Консультативные 

встречи с 

медработниками. 
 

Веселые старты 

«Папа, мама и я, 

спортивная 

семья». 

 

 

Сотрудничество школы с другими учреждениями по реализации 

программы. 

 
 Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

1 Детская 

поликлиника 

Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 

стадии и своевременное 

лечение 

Профосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская помощь 

2 ГИБДД Предупреждение детского 

травматизма 

Лекции, беседы, ролевые 

игры для учащихся. 

Проведение конкурса 
«ПДД для всех», 

регионального конкурса 
«Безопасное колесо» 

3 ПДН, ИДН Помощь в решении 

психологических проблем. 
Обследование 

Индивидуальные 

консультации. 
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  интеллектуальной и 

психологической сферы. 

Выработка маршрута 

обучения 

 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

Сформированность 

физического 

потенциала 

Динамика физического развития 

обучающихся 1-4 классов 

(мониторинг) 

Паспорта здоровья 
Анкета «Мое здоровье» 

Анкета «Режим дня» 

Анкета «Домашнее 

задание» АНКЕТА «ЗОЖ» 

Анкета «Отношение к 
прививкам» 

Сформированность 

негативного 

отношения к 

вредным 
привычкам 

Динамика ценностного 

отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни. 

Анкета «Вредные 

привычки 

Уровень 

эмоционально – 

психологического 

климата в 

классных 

коллективах. 

Снижение уровня тревожности 

обучающихся 

Тест – опросник 
«Диагностика школьной 

тревожности»,  Анкета 

«Комфортность на уроке» 

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

личности 

выпускника 

Повышение уровня 

воспитанности 

Тест – опросник «Что 

зависит от меня», Анкета 

«Мое - я» 

Сформированность 

у обучающихся 

представлений об 

экологической 

культуре, здоровом 

и  безопасном 

образе жизни. 

Динамика ценностного 

отношения к природе здоровому 

и безопасному образу жизни. 

Анкета «Бережное 

отношение к природе» 

Наблюдение за 

поведением и эмоциями 

детей на природе Анкета 

«Безопасное поведение в 

окружающей среде». 

Тест – опросник 

«Экологический 
светофор», «Письмо 

зеленому другу», «Лес 

благодарит  и сердится»( 



218 
 

 

  Шумакова И.Л.) 

Удовлетворенность 

обучающихся, 

родителей 

школьным 

питанием 

Увеличение охвата горячим 

питанием обучающихся школы 

анкетирование 
обучающихся и родителей 

Анкета "Питание в школе" 

Сформированость 

навыков 

безопасного 

поведения на 

дорогах 

Увеличение  числа 

обучающихся, владеющих 

навыками безопасного 

поведения на дорогах 

Анкета «Правила 

безопасного поведения» 

Оценка качества 

работы школы 

органами контроля 

и надзора, 

органами 

управления 

образованием, 

родителями 

(законными 

их 

представителями) 

и обучающимися 

отсутствие нареканий к качеству 

работы школы 

Публичный отчет о 

деятельности школы 

Снижение уровня 

социальной 

напряжённости в 

детской  и 

подростковой 

среде; 

Снижение или отсутствие 

обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП, ПДНОМВД. 

Протоколы совета 

профилактики школы 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
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Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательной организацией Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации образовательной организацией Программы      

выступают: особенности развития экологической и 

здоровьесберегающей культуры учащихся; социально-педагогическая среда, общая 

психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в 

образовательной организации; особенности детско-родительских отношений и 

степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; оценка функционального состояния и уровня физической 

подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социальнопсихологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагогпсихолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных 

по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 

гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной 

нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. 

Анкеты: «Оценка уровня школьной мотивации», «Хорошо ли ребёнку в школе», 
«Самочувствие школьника и физминутки», «Режим дня», «Изучение 

удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения 

родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические     методики:     «Несуществующее     животное»,     «Градусник», 

«Настроение», «Солнце, тучка, дождик», Диагностика уровня школьной 

тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала 

тревожности Сирса и др. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В 

хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», 

тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- 

анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест–анкета для 

самооценки школьниками факторов риска ухудшения здоровья и др. Опросы: 

отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе и др 
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 Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании» в действующей редакции, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике, 

программно-методического, кадрового, информационного и материально- 

технического обеспечения образовательного учреждения. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена : 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями, их 

социализацию 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может различные варианты специального 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это 

формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной или интегрированной формы обучения.. 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического или физического развития, индивидуальных 
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возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— 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. 

 

2. 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 умеренно ограниченные возможности 

здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей. 

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 
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(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с   детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

—просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

дезадаптивные особенности развития), 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 на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с умеренно 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 

умеренно 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 возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
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психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

 

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; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно- 

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для 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. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 

обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со остальными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

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. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных 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 умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководите 

ль 

Медицинск 

ий работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

проблемных 

детей 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 

руководите 

ль, 

Проанализирова 

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 
возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 
коррекционной 

программы 

октябрь Учитель, 

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност 

и ребенка, 

особенности 

эмоционально- 
волевой и 

Получение 

объективной 

информации  об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 
особенности 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

 

Сентябрь 

- октябрь 

Классный 

руководите 

ль 

Учитель- 

предметни 

к 
Социальны 
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личностной 
сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

личности, уровню 

знаний  по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

характеристики.  й педагог 

 

План проведения коррекционных мероприятий 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем 

ые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Ответс 

твенн 

ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

воспитательную 

программу работы с 

классом  и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

октябрь Учител 

ь- 

предме 

тник, 

классн 

ый 

руково 

дитель 
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  процесса; 
Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 
школьника. 

  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 
3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 15.10 

 
 

15.05-20.10 

психол 

ог 

Учител 

ь- 

логопе 

д 

Профилактическая 
работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 
направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 
жизни. 

 

В течение 

года 

Классн 

ый 

руково 

дитель, 

педагог 

- 

психол 

ог 

 

Консультативное направление 
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Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируем 

ые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответственн 

ые 

Консультирован 

ие 

педагогических 

работников, 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендаци 

и, приёмы, 

упражнения 

и  др. 

материалы. 

Индивидуальны 

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

и по запросу 

Специалисты 

ППк 

Заместитель 

директора 

Консультирован 
ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендаци 
и, приёмы, 

упражнения 

и  др. 

материалы. 

Индивидуальны 
е, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 
плану-графику 

и по запросу 

Специалисты 

ППк 
психолог 

Заместитель 

директора 

 

Просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение 

года) 

Ответственн 

ые 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 
отдельному 

плану- 

графику и 

по запросу 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

другие 

организации 

Психолого- Организация Информационные По Специалисты 
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педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 
обучения и 

воспитания 

данной 
категории детей 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

мероприятия отдельному 

плану- 

графику 

ППк 
Заместитель 

директора 

другие 

организации 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и создание безбарьерной среды 

В школе предоставлена возможность выбора образовательного учреждения и формы 

получения образования с учётом медицинского заключения или заключения ППК. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях осуществляется в следующих формах: 

-интеграция в массовый класс; 

- обучение на дому 

В штатное расписание школы имеется педагог-психолог(1 ставка), соц. педагог (1 

ставка) , учитель -логопед ( 1,0 ставки), учитель-дефектолог (0,5 ст) 

Кадровое обеспечение: 
Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения , 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями 

здоровья и различными видами дезадаптации; 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в массовую школу 

является подготовка обучающихся школы к общению и принятию детей данной 

категории . С этой целью разработана и реализуется программа " Толерантность" 

для обучающихся школы . 

Создание безбарьерной среды. 

Школа оборудована пандусами, свободным подъездом к зданию , плавными 

спусками в определённых местах школы, расширенными дверными проёмами. 

1. Высота дверных проёмов – не менее 0,9м. 
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2. Двери оборудованы системой доводчика. 
3. Здание школы оборудовано пандусом (доступным входом для инвалидов), 

обозначенным знаком доступности. 

4. Пути движения приспособлены для движения инвалидов и маломобильных 

групп населения. 

5. Ширина проходов в помещении с мебелью – 1,2м. 

6. Двери в здание и помещения не имеют порогов. 
Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в массовую школу 

является подготовка обучающихся школы к общению и принятию детей данной 

категории . С этой целью разработана и реализуется программа " Толерантность" 

для обучающихся Обучение и коррекция развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, обучающихся в общеобразовательном классе 

образовательного учреждения общего типа, осуществляется по образовательным 

программам, разработанным на базе основных общеобразовательных программ с 

учетом психофизических особенностей и возможностей таких обучающихся. 

Реализуются коррекционные программы. 

В обучении и воспитании детей с ОВЗ используются как традиционные методы , 

так и современные (игровые, компьютерные, методы с использованием 

психологических инструментариев- тренинги, сказкотерапия, занятия в сенсорной 

комнате. 

Дидактические материалы 

Методические пособия 

В работе используются различные учебные пособия и дидактические материалы 

- Современная школа. Уроки математики 1 – 4 классы. 
- Приглашаем на урок. Открытые уроки по предметам. 

- Информационные технологии на уроках. 

- Нестандартные уроки и творческие занятия. 

- М.В.Беденко. Самостоятельные и контрольные работы по математике. 

- Тематический тестовый контроль по математике в начальной школе. 
- М.В. Беденко. Сборник задач по математике. 

- Диктанты 1 – 4классы. 

- Писатели в начальной школе. 

Внеклассная работа 

- Предметные недели и праздники. 

- Эстетическое воспитание в начальной школе. 

- Сценарии общешкольных мероприятий. 

- Праздники в начальной школе 
- Мы любим праздники. 

- Воспитываем личность. Воспитательная работа в школе. 

Формирование культуры здоровья 

- В.И.Ирхин. Формирование культуры здоровья 

- Нетрадиционная организация школьного утра. 

- Школа докторов природы. 
- Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. 
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- Уроки здоровья. Игры. Тренинги. 

 

Перечень наглядного оборудования: таблицы, карты, схемы, портреты, 
репродукции. 

 

- 

№ Наименование 

1. Письмо и развитие речи 

- Таблица «Части речи» 

- Таблица «Состав слова» 

- Таблица «Члены предложения» 

- Таблица «Образец фонетического разбора» 

- Таблица «Алфавит» 

- Таблица «Приставки пиши слитно» 

- Таблица «Суффиксы» 

- Таблица «Разделительный мягкий знак» 

- Таблица «Однокоренные слова и формы одного и того же слова» 

- Таблица «Разбор слова по составу» 

- Таблица «Правописание приставок» 
- Таблица «Безударные гласные в корне» 

- Таблица «Парные согласные в середине слова» 
- Таблица «Связь слов в предложении» 

2. Чтение и развитие речи 

-Набор плакатов (портреты писателей). 
-Дидактический материал (совершенствование техники чтения) 

3. Математика. 

- Таблица (название компонентов при сложении) 

- Таблица (название компонентов при вычитании) 

- Таблица (название компонентов при умножении) 
- Таблица (название компонентов при делении) 

-Таблица (геометрические фигуры) 

-Таблица (цифры) 
- -Карточки (тематические тесты) 

- Таблица(знаки сравнения, знаки действия) 

- Таблица (разряды и классы) 

Таблица (умножение на двухзначное и трёхзначное число) 

- Таблица (деление числа на произведение) 

- таблица(умножение на число оканчивающее нулями) 

- Таблица (вычитание чисел с переходом через десяток) 
- Таблица (сложение чисел с переходом через десяток) 

- Таблица (проверка умножения делением) 

- Таблица (площадь) 

- Таблица (умножение многозначного числа на однозначное) 
- Таблица (вычитание чисел без перехода через десяток) 
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 -Часы, циферблат часов 
-Чертежные принадлежности 

4. Окружающий мир 

- Карта полушарий 

- Карта России 
- Глобус 

- Комнатные растения (литература по изучению комнатных растений) - 

Таблица «Правила дорожного движения» 

- Таблица «Детские инфекции» 

-Таблица «Один дома» 

5 Технология. 

-Набор инструментов по трудовому обучению в начальной школе 

Технические средства обучения 

Для коллективного и индивидуального пользования детьми с ОВЗ в школе 

имеются: 

компьютерный класс, выход в Интернет, веб-камера, проектор, экран, микрофон. 

11 кабинетов оснащены компьютерами, проекторами и экранами. 

В школе оборудована с сентября 2013 года сенсорная комната согласно 

требованиям. 

 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в массовую школу 

является подготовка здоровых детей школы к их принятию . С этой целью 

разработана и реализуется программа " Толерантность" для обучающихся школы . 

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, обеспечены соответствующими 

программами и учебниками. Имеющиеся пособия систематизированы в школьной 

медиатеке и доступны учителям. Также имеются наглядные пособия, коррекционно- 

диагностический инструментарий, дидактический материал. 

Информационное обеспечение 
имеются тематические информационные стенды, используются 

информационно-коммуникационные технологии. 

Создана система широкого доступа детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, имеющим в наличии методические пособия и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы. 

Особенности организации коррекционно-развивающей деятельности 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель , 

психолог и логопед во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель группы продленного дня, учитель- 

логопед, педагог-психолог. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 
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развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата , сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий учителем осуществляется в журнале 

внеаудиторной занятости, узкими специалистами (педагог-психолог, учитель- 

логопед, социальный педагог) в соответствующих по инструкциям документах. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

проектируется программа коррекционной работы . 

После проведения коррекционнно-развивающих занятий определяется 

динамика изменений (положительная, волнообразная, незначительная, 

отрицательная) и определяется программа дальнейшего сопровождения. При 

отрицательной динамике ППк инициирует обращение в районную психолого- 

медико-педагогическую комиссию для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 

План проведения коррекционных мероприятий. 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение 

года) 

Ответс 

твенны 

е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

воспитательную 

программу работы с 

классом  и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

план       работы       с 
родителями по 

октябрь Учител 

ь- 

класс. 

руково 

д 

Зам. 

директ 

ора 
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  формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

  

Обеспечить 
психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 
3. Проведение 

коррекционных 

занятий(индивидуаль 

ных и  групповых 

занятий). 

4. Отслеживание 

динамики развития 
ребенка 

До 15.10 

 
 

15.05-20.10 

Педаго 

г-сихо- 

лог 

Учител 

ь- 

логопе 

д 

Профилактическая 
работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 
профилактику 

 

В течение 

года 

Педагог- 

психоло 

г 
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  здоровья и 

формирование 

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

  

 

 

Механизм реализации программы 

 

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 др .). 

Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество ( ЦРБ г. Шебекино, ЦДК и ТПМПК г. Шебекино) 
— сотрудничество с родительской общественностью (управляющий совет, 

родительские собрания) 

- сотрудничество учителей, психолога, соц. педагога, логопеда (семинары, круглые 

столы, групповые и индивидуальные консультации) 

Взаимодействие специалистов направлено на обеспечение оптимальных условий 

для детей с ОВЗ при организации урочной, внеурочной деятельности и внешкольной 

деятельности. 

Такое взаимодействие включает и предполагает: 
 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребёнка. 

Взаимодействие 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 и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

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

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья. 
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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 

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 организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер 

ребёнка. 

Взаимодействие 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 и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

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

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 
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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 др .). 

Социальное партнёрство включает: 
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени 

я 

Задачи работы Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич 

еское 
Повышение 

компетентности 
педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Изучение 

индивидуальных 

карт медико- 

психолого- 

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 
портреты детей (карты 

медико-психолого- 

педагогической 

диагностики). 

Характеристика 
дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 

педагогического 
сопровождения ребёнка с 

ОВЗ. 

Аналити 

ческое 
Обсуждение 
возможных  вариантов 

решения проблемы, 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико- 

психолого- 

педагогического 
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 построение прогнозов 

эффективности 

программ 
коррекционной работы. 

 консилиума школы. 

 

План индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 
мероприятий 

  Общеразвивающие задачи индивидуально 

ориентированных занятий –повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития,памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и 

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

• Задачи предметной направленности – подготовка к 

восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

кор- 

рекционных 

мероприятий 

Совершенствова- 

ние движений и сен- 

сомоторного разви 

тия 

• Расширение пред- 

ставлений об окру- 

жающем мире и 

обо- 

гащение словаря 
• Развитие различ- 

ных видов 

мышления 
• Развитие основ 

ных 

мыслительныхопера 

ций 

Совершенствова- 

ние движений и 

сенсомоторного 

раз- 

вития 
• Расширение 

пред- 

ставлений об 

окру- 

жающем мире и 

обогащение 

слова- 

ря 

• Развитие различ- 

ных видов 

мышле- 

ния 

• Развитие речи, 

овладение техни- 

кой речи 

• Коррекция 

отдель- 
ных сторон 

Коррекция нару- 

шений в 

развитии 

эмоционально- 

лич- 

ностной сферы 
• Расширение 

пред- 

ставлений об 

окру- 

жающем мире и 

обогащение 

слова- 

ря 

• Развитие 

различ- 

ных видов 

мышле- 

ния 
• Развитие речи, 

овладение 

техникой речи 
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  психи-ческой 
деятельности 

 

Формы 

работы 

Игровые ситуа- 
ции, упражнения, 

задачи, коррекци- 

онные приёмы и 

методы обучения 

• Элементы изотвор- 

чества, танцеваль- 

ного творчества, 

сказкотерапии 

• Психогимнасти- 

ка 

• Театрализация, 

драматизация 

• Валеопаузы, мину- 

ты отдыха 

• Индивидуальная 

работа 

• Использование 

специальных про- 

грамм и учебников 

• Контроль межлич- 

ностных взаимоот- 

ношений 

Внеклассные 

заня- 

тия 

• Кружки и спор- 

тивные секции 

• Индивидуально 

ориентированные 

занятия 

• Часы общения 
• Культурно- 

массо- 

вые мероприятия 
• Родительские 

гос- 

тиные 

• Творческие 

лабо- 

ратории 

• Индивидуальная 

работа 

• Школьные 

празд- 

ники 

• Экскурсии 
• Речевые и 

ролевые 

игры 

Консультации 

спе- 

циалистов 

• ЛФК 

• Посещение 

учреж- 

дений 

дополнитель- 

ного образования 

(творческие 

круж- 
ки, спортивные 

сек- 

ции) 

• Занятия в 

центрах 

реабилитации 

и коррекции 

• Семейные 

празд- 

ники, традиции 

• Поездки, 

путеше- 

ствия, походы, 

экс- 

курсии 

Общение с 

друзья- 

ми 
• Прогулки 

Диагностическа 

я 

направленность 

Наблюдение и педа- 

гогическая характе- 

ристика основного 

учителя, оценка зо- 

ны ближайшего раз- 

вития ребёнка 

Обследования 

спе- 

циалистами 

школы 

(психолог, 

логопед, 
медработник) 

Медицинское 

обсле- 

дование, 

заключе- 

ние психолого- 

медико-педагоги- 

ческой комиссии 

Профилактическ 

ая 

направленность 

С и с т е м а т и ч е с 

к и е 

валеопаузы, мину- 

ты отдыха, смена 
режима труда и 

Смена 

интеллекту- 

альной деятельно- 

сти на 
эмоциональ- 

Социализация и 

интеграция в 

обще- 

ство ребёнка 

Стимуляция 
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 отдыха. 
Сообщение учаще- 

муся важных объек- 

тивных сведений об 

окружающем мире, 

п р е д у п р е ж д е н 

и е 

негативных тенден- 

ций развития лич- 

ности 

ную и двигатель- 

ную и т.п., 

контакты 
со сверстниками, 

педагогами, 

с п е ц и а л и с т а 

м и 

школы. 

обще- 

ния ребёнка 
Чтение ребёнку 

книг 

Посещение 

занятий 

в системе 

дополни- 

тельного 

образова- 

ния по интересам 

или 

ф о р м и р о в а н 

и е 

через занятия его 

интересов 

Развивающая 

направленность 

Использование учи- 

телем элементов 

к о р р е к ц и о н н 

ы х 

технологий, специ- 

альных программ, 

проблемных форм 

обучения, элемен- 

тов коррекционно- 

развивающего 

обучения 

Организация 

часов 

общения, группо- 

вых и 

индивидуаль- 

ных коррекцион- 

ных занятий, заня- 

тия со 

специалиста- 

ми, соблюдение 

режима дня 

Посещение 

учреж- 

дений культуры 

и 

искусства, 

выезды 

на природу, путе- 

шествия, чтение 

книг, 

посещение 

спортивных 
секций, кружков 

Ответственные 

за 

индивидуально- 

ориентированны 

е 

мероприятия 

Основной учитель, 

учителя- 

предметники 

Педагоги 

(основной 

учитель, учитель 

музыки, учитель 

физической куль- 

туры 

Воспитатель груп- 

пы продлённого 

дня 

Психолог 
Школьные работ- 

ники 

Медицинский 

работник 

Родители, семья 

Специалисты 

(сур- 

допедагог, 

дефекто- 

лог, логопед и 

др.) 

Медицинские 

работ- 

ники 
Педагоги 

дополни- 

тельного 

образова- 



241 
 

 

Психолого- педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются 

отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной 

дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план 

выдвигаются задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в 

соответствии с особенностями его психического и физического развития, 

возможностями и способностями. Поэтому особое внимание необходимо уделять 

организации комплексного медико- психолого-педагогического сопровождения детей 

, с целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной 

коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного учреждения. 

В школе работает психолого- педагогический консилиум (далее ППк) 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей 

и способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального 

образовательного маршрута. 

Задачи: 

 защита прав и интересов ребенка; 
 диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников 

образовательного процесса; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по 

изменению ситуации 

Определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого- 

медико-педагогического сопровождения. 

Консилиумы проводятся систематически 5 раз в год ( плановые) и внеплановые ( по 

возникшим проблемам). Заранее определяется списочный состав детей, проблемы 

которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые будут 

участвовать и должны подготовить материалы. (По результатам диагностик 

,докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией которого 

возлагается на заместителя по УВР). 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего 

решения: 

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности 

ее решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, 

образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная 

связь между компонентами сопровождения. 

 Разрозненность информации. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании( дефектолога) 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 
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План работы ППк МБОУ "Купинская СОШ» 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 1.  Утверждение состава ППк на новый 

учебный год 

2.  Составление плана и утверждение 

регламента работы на учебный год 

3.  Инструктаж по выполнению 

функциональных обязанностей членов 

школьного ППк 
4. Выявление проблемных детей 

Сентябрь Зам. директора 

 

 
 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

2 Проблемы адаптации уч-ся 1-х Ноябрь Классные 

руководители 
Психолог 

3 1 Дети с ОВЗ 
2. Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

3. Рассмотрение динамики развития детей 

с ОВЗ 

 

Январь 
 

Социальный педагог, 

кл руководители 

4 1. Переходный период уч-ся 4-х классов: 

анализ предполагаемой дезадаптации при 

переходе в среднее звено 

2. Рассмотрение актов обследования 

многодетных,неблагополучных, опекаемых 

и детей из приемных семей 

Апрель Кл. руководитель 4 

кл. 

Социальный педагог 

Председатель ППк 

5 1. Рассмотрение динамики развития детей, 

прошедших ППК 

2. Составление плана работы на 

следующий учебный год 

Май Члены ППК 

 
 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей, безбарьерной 

среды 

 

Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь от нашего общества. Но 

есть дети, у которых физическое и умственное состояние требует повышенного к ним 

внимания. Это дети с ограниченными возможностями здоровья 

Очень часто невозможно избавить человека от имеющегося у него нарушения, 

однако можно начать устранять мешающие ему барьеры в образовательных и 

дошкольных учреждениях. 

Мы оказываем образовательные и воспитательные услуги детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Эти дети активно принимают участие во многих школьных, 

районных мероприятиях. 
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В образовательном учреждении организован процесс интеграции детей с ОВЗ в 

общеобразовательные классы, осуществляется обучение детей на дому, в 

соответствии с лицензией на предоставление образовательной услуги детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С целью своевременного выявления детей дошкольного и школьного возраста с 

отклонениями в развитии, проведения комплексного диагностического обследования 

несовершеннолетних и разработки рекомендаций, направленных на определение 

специальных условий в школе функционирует психолого- педагогическая комиссия. 

Проводит раннее выявление отклонений в развитии, затрудняющих социальную 

адаптацию ребёнка, исходя из индивидуальных особенностей каждого конкретного 

ребёнка, с учётом многообразия и изменчивости условий местного социума. На 

основании взаимодействия всех специалистов проводится комплексная, 

всесторонняя, динамическая диагностика нарушений развития ребёнка и его 

резервных возможностей. Оказывается консультативная помощь родителям по 

проблемам обучения и воспитания детей и подростков с недостатками психического 

и физического развития, имеющими различные отклонения в поведении. 

Для детей с речевой патологией при школе работает логопункт. 
Школа частично оборудована в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 17.03.2011 г. № 175 «О государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011- 2015 годы» для детей- 

инвалидов (пандусы, поручни, ровный керамогранитный пол. 

Полностью оборудована сенсорная комната. 
Очевидно, что создание безбарьерной среды обучения и воспитания позволит детям 

- инвалидам, долгое время остававшимся за пределами системы образования, 

получить доступ к нему и включаться в общественную жизнь. 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особенность 

ребёнка 
(диагноз) 

Характерные 

особенности 
развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 
и воспитания 

1 Дети с задержкой 

психического развития 

1) снижение 

работоспо- 

собности; 
2) повышенная 

истощае- 

мость; 

3) неустойчивость вни- 

мания; 

4) более низкий 

уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продук- 

Соответствие темпа, 

объёма 

и сложности учебной 

програм- 

мы реальным 

познавательным 
возможностям ребёнка, 

уров- 

ню развития его 

когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленно- 
сти, то есть уже 
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  тивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в 

развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроиз- 

ношения; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

само- 

контроля; 

11) незрелость эмоцио- 

нально-волевой сферы; 

12) ограниченный 

запас 

общих сведений и 

пред- 

ставлений; 
13) слабая техника чте- 

ния; 

14) 14) 

неудовлетворитель- 

ный навык каллигра- 

фии; 

15) трудности в счёте 

решении задач 

усвоенным зна- 

ниям и навыкам. 

2. Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

дея- 

тельности (умение 

осознавать 

учебные задачи, 

ориентиро- 

ваться в условиях, 

осмысли- 

вать информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослы- 

ми, оказание педагогом 

необ- 

ходимой помощи 

ребёнку, с 

учётом его 

индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозирован- 

ная помощь ученику, 

решение 

диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка 

чувстви- 

тельности к помощи, 

способно- 

сти воспринимать и 

принимать 

помощь. 
6. Работа над 

расширением активного 

словаря 

7. Щадящий режим 

работы, 

соблюдение 

гигиенических и 

валеологических 

требований. 
8. Организация классов 
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   кор- 
рекционно-развивающего 

обу- 

чения в стенах массовой 

школы. 

9. Специально 

подготовленный 

в области коррекционной 

педа- 

гогики (специальной 

педагоги- 

ки и коррекционной 

психоло- 

гии) специалист – 

учитель, 

способный создать в 

классе осо- 

бую доброжелательную, 

дове- 

рительную атмосферу. 
10. Создание у 

неуспевающего 

ученика чувства 

защищённости 

и эмоционального 

комфорта. 

11. Безусловная личная 

под- 

держка ученика 

учителями 

школы. 
12. Взаимодействие и 

взаимопо- 

мощь детей в процессе 

учебной 
деятельности 

2. Дети с лёгкой степенью 

умственной отсталости, 

(по желанию родителей 

и 

в силу других обстоя т е 

л ь с т в 

могут учиться в 

общеобразовательной 

Характерно недоразви- 

тие 

1) познавательных 

инте- 

ресов: они меньше 

испы- 

тывают потребность в 

познании, «просто не 

1. Развитие всех 

психических 

функций и 
познавательной 

деятельности в процессе 

воспи- 

тания, обучения и 

коррекция 
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 школе - хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической 

деятельно

сти; 

моторики; 

3) уровня мотивиро- 

ванности и потреб- 

ностей; 

4) всех компонентов 

уст- 

ной речи, касающихся 

фонетико- 

фонематичес- 

кой и лексико-грам- 
матической сторон; 

воз- 

можны все виды 

речевых 

нарушений; 
5) мыслительных про- 

цессов, мышления – 

мед- 

ленно формируются 

обобщающие понятия; 

не формируется 

словес- 

но-логическое и аб- 

страктное мышление; 

медленно развивается 

словарный и 

грамматический 

строй речи; 

6) всех видов 

продуктивной 

деятельности; 

7) эмоционально- 

волевой 

сферы; 

8) восприятии, памяти, 

Внимания 

их недостатков. 
2. Формирование 

правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и 

подго- 

товка к посильным видам 

труда. 

4. Бытовая ориентировка 

и 

социальная адаптация как 

итог 

всей работы. 

5. Комплексный характер 

кор- 

рекционных мероприятий 

(совместная работа 

психиатра, 

если это необходимо, 

психоло- 

га, педагога и родителей). 
6. Поддержание 

спокойной 

рабочей и домашней 

обстанов- 

ки (с целью снижения 

смены 

эмоций, тревоги и 

дискомфор- 

та). 

7. Использование метода 

отвле- 

чения, позволяющего 

снизить 

интерес к аффективным 

фор- 

мам поведения. 

8. Поддержание всех 

контак- 

тов (в рамках интереса и 

актив- 

ности самого ребёнка). 

9. Стимулирование 

произволь- 
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   ной психической 

активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных 

сторон 

психики и 

преобладающих 

интересов, 

целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение 

различных 

методов, 

способствующих раз- 

витию мелкой моторики и 

про- 

извольных движений 

(ритми- 

ка, гимнастика, ручной 

труд, 

3. Дети с отклонениями в 

психической сфере 

1) повышенная раздра- 

жительность; 

2) двигательная 

растор- 

моженность в 

сочетании 

со сниженной 

работоспо- 

собностью; 

3) проявление 

отклонений  в характере 

во 

всех 

жизненных ситуациях; 
4) социальная 

дезадапта- 

ция 
Проявления 

невропатии 

1. Продолжительность 

коррек- 

ционных занятий с одним 

уче- 

ником или группой не 

должна 

превышать 20 минут. 
2. В группу можно 

объединять 

по 3–4 ученика с 

одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвое- 

нии школьной программы 

или 

со сходными 

затруднениями в 
учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей 

ребёнка 

при организации 

коррекцион- 

ных занятий: задание 

должно 
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   лежать в зоне умеренной 

труд- 

ности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности 

зада- 

ния пропорционально 

возрас- 

тающим возможностям 

ребён- 

ка. 
5. Создание ситуации 

достиже- 

ния успеха на 

индивидуально- 

групповом занятии  в 

период, 

когда ребёнок ещё не 

может 

получить хорошую 

оценку на 

уроке. 
6. Использование 

системы 

условной качественно- 

коли- 

чественной оценки 

достиже- 

ний ребёнка 

4 Дети с нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизма- 

ми, безграмотностью 

речи и выражением 

незнания языка; 

3) нарушения речи 

связаны с 

отклонениями в 

функционировании 
психофизиологических 

1. Обязательная работа с 

лого- 

педом. 
2. Создание и поддержка 

раз- 

вивающего речевого 

простран- 

ства. 
3. Соблюдение 

своевременной 

смены труда и отдыха 

(рассла- 
бление речевого 
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  механизмов речи; 
4) нарушения речи 

носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а 

закрепляются; 

5) речевое развитие 

требует определённого 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают 

отрицательное 

влияние на 

психическое 
развитие ребёнка 

аппарата). 
4. Пополнение активного 

и пас- 

сивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителя- 

ми ребёнка (контроль за 

речью 

дома, выполнение 

заданий 

логопеда). 
6. Корректировка и 

закрепле- 

ние навыков 

грамматически 
правильной речи 

(упражнения 

на составление 

словосочета- 

ний, предложений, 

коротких 

текстов). 

7. Формирование 

адекватного 

отношения ребёнка к 

речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование 

активности 

ребёнка в исправлении 

рече- 
вых ошибок 

 

Для обучения детей с отклонениями в развитии используются специальные 

коррекционные программы 

 

6. Механизм взаимодействия учителей и специалистов 

 

Участник 

сопровожд 

ения 

Функции Содержание работы 

Председате 
ль ППк 

Научно- 
метод. 

1. Перспективное планирование 
деятельности ППк. 
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 обеспечение 

учебно- 

воспитатель 

ного 

процесса. 

Аналитичес 

кая 

Контролиру 

ющая 

Координиру 

ющая 

2. Координация работы педагогов через 

проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального 

мастерства педагогов через курсы 

повышения квалификации, ознакомление 

с передовым педагогическим опытом. 

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в 

коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического 

обследования; 

Соответствие намеченного плана работы 

резуль- 

татам диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с намеченным 

планом; 

Степень готовности детей к школе как 

результат функционирования службы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководите 

ль 

Исполнител 

ьская 

Аналитичес 

кая 

Организатор 

ская 

Диагностиче 

ская 

Коррекцион 

ная 

Прогностиче 

ская 

1. Диагностика познавательных 

способностей, развития детей в разных 

видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального 

развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация деятельности детей 

(познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в 

группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 
7. Коррекционная работа. 
8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог- 

психолог 

Диагностиче 

ская 

Прогностиче 

ская 

Организатор 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения 

и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, 

помощь воспитателю и узким 
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 ская 
Коррекцион 

ная 

Консультати 

вная 

специалистам в планировании работы с 

детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля 

взаимодействия, анализ деятельности 

педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей 

среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

Медицинс 

кий 

персонал 

(по 

согласован 

ию) 

Диагностиче 

ская 

Прогностиче 

ская 

Контролиру 

ющая 

Аналитичес 

кая 

Консультати 

вная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического 

развития ребенка (совместно с 

руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной 

работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно- 

оздоровительной работы. Анализ 

состояния здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно- 

гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим 

состоянием воспитанников. 
7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплимент 

арная 

Равноправные члены системы психолого- 

педагогического сопровождения. 
Активное взаимодействие. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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• овладение навыками коммуникации; 
• дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

Оценка эффективности коррекционной работы производится по итогам 

аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования. 

Итоговым результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

с ограниченными возможностями здоровья и различными видами дезадаптации 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточными результатами являются: 
  создание оптимальных условий для повышения успеваемости и адаптивных 

возможностей детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации, для 

формирования ключевых компетенций; 

  оптимальное применение методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

  повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 

педагогов-психологов, учителей, родителей; 

  разработка новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья или различными видами 

дезадаптации; 

  координация деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

3. Организационный раздел. 

 Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательного учреждения определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является приложением к основным общеобразовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Учебный план МБОУ "Купинская СОШ», для обучающихся 1-4 классов, 

реализующих образовательную программу начального общего образования в рамках 

ФГОС, сформирован на основе нормативных документов, указанных в приложении. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики иных видов учебной деятельности, если иное не установлено 

Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273- ФЗ, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Купинская 

СОШ». 

Приоритетом начального общего образования является формирование 

универсальных учебных действий, уровень освоения которых в значительной мере 

определяет успешность всего последующего обучения. 
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Учебный план определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и направлен на: 

– формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Учебный план начального общего образования для 1-4 классов, 

реализующих ФГОС, направлен на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения и формирование 

навыков учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника 

уровень ее сформированности обеспечивает возможность развития 

психических и личностных новообразований как существенного результата 

образования в начальной школе. 

Обучение в 1-4 классах ведется по УМК «Школа России», что позволяет 

реализовать фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, УУД). 
Учебный план начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Купинская средняя общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Перечень учебных предметов 

 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС НОО, и рекомендациями примерной 

основной образовательной программы начального  общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22, размещена на сайте fgosreestr.ru; одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15, размещена на сайте fgosreestr.ru) состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный план реализуется, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Обязательная часть 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; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 
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предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными областями 

(«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур 

и светской этики»,  «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных предметов,   

входящих в их состав.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

   

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 
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мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

 

Учебный план (сетка часов) уровня начального общего образования 

МБОУ «Купинская СОШ»  на 2022-2023 учебный год 
ОЧ - обязательная часть 

ЧФУОО – часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

ОЧ ЧФУ

ОО 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5  4 1 4 1 4 1 

Литературное 

чтение 

4  4  4  3  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)   

  0,5  0,5  0,5  

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

  0,5  0,5  0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  2  2  2  

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2  2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

      1  

Искусство Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  

Музыка 1  1  1  1  

Технология Технология 1  1  1  1  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 1 2  2  2  

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(СанПиН  1.2.3685-21) 

21 23 23 23 

 

 
План внеурочной деятельности для 1 класса МБОУ «Купинская СОШ» 

 на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направление внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид деятельности Форма 

проведения  

Колич

ество 

часов в 

недел

ю 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно  

просветительские  

занятия патриотической,  

нравственной и  

экологической  

направленности   

«Разговоры о 

важном» 

Информационно 

- 

просветительская 

Классный 

час 

1 

Занятия по  

формированию  

функциональной  

грамотности  

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

познавательная Метапредме

тный 

кружок 

1 

Занятия, направленные  

на удовлетворение  

профориентационных  

интересов и  

потребностей  

обучающихся 

«Занимательный 

английский» 

познавательная Детское 

объединени

е 

1 

Занятия, направленные  

на удовлетворение  

профориентационных  

интересов и  

потребностей  

обучающихся 

«Здорово быть 

здоровым» 

познавательная Детское 

объединени

е 

1 

Вариативная часть 
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Занятия, связанные с  

реализацией особых  

интеллектуальных и  

социокультурных  

потребностей  

обучающихся 

«Основы логики 

и алгоритмики» 

познавательная кружок 1 

Занятия, направленные  

на удовлетворение  

интересов и  

потребностей  

обучающихся в  

творческом и  

физическом развитии,  

помощь в  

самореализации,  

раскрытии и развитии  

способностей и талантов 

«Подвижные 

игры» 

Спортивно - 

игровая 

секция 1 

Итого часов: 6 

 

 
Последовательность и распределение по периодам изучения предметов обязательной 

части учебного плана 

  Преподавание учебных дисциплин в  1 - 4 классах осуществляется  по УМК «Школа 

России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в 1 классе, 4 часа в неделю во 2-4-х классах), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3-х классах), в 4-м классе – 3 часа в неделю. 

 В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается 

со второго полугодия.  

С целью реализации федерального государственного образовательного стандарта 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», представлена 

предметами «Родной язык» (русский) (0,5 часа в неделю во 2-4-х классах), «Литературное 

чтение на родном языке» (русском) (0,5 часа в неделю во 2-4-х классах). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  «Английский 

язык» (2 ч. в неделю во 2 - 4  классах).  

Единая цель всех филологических  дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых,  открыть ребенку язык, слово, книгу как предмет наблюдения, 

изучения и практического использования; помочь  осознать себя носителем конкретного языка, 

получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова передавать 

и получать разнообразную информацию, а во-вторых,  формировать или совершенствовать 

способность младшего школьника пользоваться словом как средством общения 

применительно ко всем четырем видам речевой деятельности. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4 классах в объёме 4 часа в неделю. В 

процессе усвоения математического содержания ученики овладевают обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты, 

описывать ситуации, используя числа, величины, числовые выражения, арифметические 

действия, моделировать математические отношения, прогнозировать результат вычислений. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 ч. в неделю в 1-4-х классах). Его 
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содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и 

обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ 

мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и 

культурологическую грамотность обучающихся, нравственно-этические и безопасные нормы 

взаимодействия с окружающей природой и социальной средой. 

В 4 классе начинается изучение нового предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в объёме 1 часа в неделю. В рамках данного предмета обучающимися 4 

класса изучается модуль данного предмета: основы православной культуры. Такой модуль 

изучается  на основании согласия и выбора родителей (законных представителей), которые 

закрепили своё решение  письменным заявлением на родительском собрании. Изучение 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» позволяет передать детям знания 

о духовно-нравственной культуре России, способствовать осознанию себя потомками 

славного прошлого, дать знания о христианском понимании смысла добра и зла, смысла 

жизни и пути его воплощения в жизни святых и героев Отечества, научить детей беречь 

святыни родной земли.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 ч. в неделю в 1-4-х классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом  «Технология» (1 ч. в 

неделю в 1- 4 классах).  Основная цель изучения данных предметов заключается в 

формировании духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе наглядно-

образных и наглядно-действенных компонентов.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» учебным планом  

предусмотрено 3 часа в неделю в 1 классе и 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю в 1 классе, 2 ч. в неделю во 2-4-х классах), что не 

противоречит санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2), санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.), согласно 

которым для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой 

(в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной 

нагрузки. В данном случае третий час во 2-4-х классах реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению.  

 С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, педагогов) часы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык» во 2-4-х классах на 1 час в неделю с целью повышения качества образовательных 

результатов обучающихся по предмету, формирования функциональной грамотности 

младших школьников, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов 

учебников.   

 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

 на уровне начального общего образования 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
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смену; 

- использование «ступенчатого»  режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков. 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом: в течение сентября-октября каждый день проводится по 3 урока.   

Продолжительность любого занятия в этот период – 35 минут.  После второго или 

третьего уроков рекомендуется проведение динамической паузы в виде прогулки или игры 

на свежем воздухе, в случае ненастной погоды – игры в помещении.  

Домашние задания в адаптационный период и в течение всего первого класса не 

задаются. 

В течение всего адаптационного периода и первого класса исключена система 

балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо использовать любые символы и знаки, 

заменяющие отметки.   

В течение всего адаптационного периода и первого класса  контрольные работы не 

проводятся. Проведение итоговых контрольных работ рекомендуется  в конце учебного года 

в мае  по таким предметам как математика, русский язык, литературное чтение (методическое 

письмо МО РФ от 25 сентября 2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом  классе 

четырёхлетней начальной школы», методическое письмо МО РФ от 20 апреля 2001 № 

408/13-13  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период»). 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации в 

начальной школе является определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 

основных сферах развития личности ребёнка.  

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится 

после освоения учебных программ соответствующего класса  и является обязательной. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены годовым календарным учебным 

графиком на 2022-2023 учебный год.  

В  1-4  классах  промежуточная  аттестация  с  аттестационными  испытаниями проводится 

по следующим предметам в следующих формах:  

 В 1 классе - литературное чтение, с целью контроля сформированности предметных 

знаний и практических умений учащихся;  

 во  2  классе  –  литературное  чтение,  с  целью  контроля  сформированности 

предметных знаний и практических умений учащихся;  

 в  3  классе  –  литературное  чтение,  с  целью  контроля  сформированности 

предметных знаний и практических умений учащихся;  

 в 4 классе – литературное  чтение,  с  целью  контроля  сформированности предметных 

знаний и практических умений учащихся. 
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 Формой  промежуточной  аттестации  по  литературному  чтению является  итоговое  

тестирование  (письменно).  Промежуточная  аттестация проводится  согласно  расписанию,  

утвержденному  приказом  по  образовательной организации.  

 В 1-х классах по остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний с фиксацией уровня освоения программы в листе  

оценки  образовательных  достижений  учащихся  по  каждому  предмету.  По остальным  

предметам  учебного  плана  во  2-4  классах  промежуточная  аттестация проводится без 

аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и оценки  

образовательных  достижений  обучающихся,  итог  фиксируется  в  виде  годовой отметки 

по предмету. 

 Порядок организации и проведения промежуточной аттестации регламентируются 

соответствующим локальным актом образовательного учреждения. 

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности в 1 классе 

 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися программ курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в сроки, 

установленные графиком промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с использованием контрольно-

измерительных материалов, разработанных педагогами в программе курса внеурочной 

деятельности (комплексная работа по 1 заданию по всем направлениям внеурочной 

деятельности). 

Содержание проведения промежуточной аттестации определяется направленностью 

внеурочной деятельности, содержанием программ курсов внеурочной деятельности, в 

соответствии с результатами освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Для оценивания результатов используется уровневая система, позволяющая оценить 

уровень результатов, оформляется в виде зачета/незачета: 

Высокий уровень – означает, что обучающийся овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, а также способен 

самостоятельно выполнять задания в рамках изученного по программе материала; 

Средний уровень – означает, что обучающийся овладел, в целом, требуемыми умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, однако 

выполняет задания на основе образца, почти не прибегая к помощи извне. 

Низкий уровень – означает, что обучающийся недостаточно овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности, 

поэтому он в состоянии выполнить лишь простейшие практические задания, однако 

прибегает к помощи достаточно часто. 

Критический уровень, «незачет» – означает, что обучающийся не овладел умениями и 

навыками, предусмотренными программой курса внеурочной деятельности. 

 

 План внеурочной деятельности. 
 

План внеурочной деятельности для 1-х классов МБОУ «Купинская СОШ»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Вид 

деятельности 

Форма 

проведения  

Количество 

часов в 

неделю 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
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Информационно  

просветительские  

занятия 

патриотической,  

нравственной и  

экологической  

направленности   

«Разговоры о 

важном» 

Информационно 

- 

просветительская 

Классный час 1 

Занятия по  

формированию  

функциональной  

грамотности  

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

познавательная Метапредметный 

кружок 

1 

Занятия, 

направленные  

на удовлетворение  

профориентационных  

интересов и  

потребностей  

обучающихся 

«Занимательный 

английский» 

познавательная Детское 

объединение 

1 

Занятия, 

направленные  

на удовлетворение  

профориентационных  

интересов и  

потребностей  

обучающихся 

«Здорово быть 

здоровым» 

познавательная Детское 

объединение 

1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с  

реализацией особых  

интеллектуальных и  

социокультурных  

потребностей  

обучающихся 

«Основы логики 

и алгоритмики» 

познавательная кружок 1 

Занятия, 

направленные  

на удовлетворение  

интересов и  

потребностей  

обучающихся в  

творческом и  

физическом 

развитии,  

помощь в  

самореализации,  

раскрытии и 

развитии  

способностей и 

талантов 

«Подвижные 

игры» 

Спортивно - 

игровая 

секция 1 

Итого часов: 6 

 

План внеурочной деятельности 

МБОУ «Купинская СОШ» на уровне начального общего образования 

2-4 классов на 2022-2023 учебный год 

2 класс 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Кол-

во 

часов 

Спортивно - оздоровительное 
Детское 

объединение 

«Подвижные игры» 1 

Духовно-нравственное Час общения «Православная культура» 1 

Общеинтеллектуальное Практикум «Основы логики и 

алгоритмики» 

1   

 

Общекультурное Творческий час «Школьный театр» 1 

Социальное Классный час «Разговор о важном» 1 

Всего по классу   5 ч 
 

  3 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Кол-

во 

часов 

Спортивно - оздоровительное 
Детское 

объединение 
«Подвижные игры» 

1 

Духовно-нравственное Час общения «Православная культура» 1 

Общеинтеллектуальное Практикум  «Основы логики и 

алгоритмики» 

1   

Общекультурное Творческий час «Смотрю на мир глазами 

художника» 

1 

Социальное Практикум «Разговор о важном» 1 

Всего по классу   5ч 

4 класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Кол-во 

часов 

Спортивно - оздоровительное Практикум  «Подвижные игры» 1 

Духовно-нравственное Час общения «Православная культура» 1 

Общеинтеллектуальное Практикум  «Основы логики и 

алгоритмики» 

1 

Общекультурное Творческий час  «Смотрю на мир глазами 

художника» 

1 

 

Социальное Практикум  «Разговор о важном» 1 

Всего по классу   5 ч 

 

Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих 

воспитательных результатов:  

−  приобретение обучающимися социального опыта;  

−  формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;  

− приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия.  
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В результате реализации программы внеурочной деятельности начального 

общего образования ожидается повышение результатов как личностных, так и 

метапредметных.  

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества.  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают:  

1.  Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам.  

2.  Формирование   коммуникативной   компетентности    в    общении    и    

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

3.  Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.  

4.  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5.  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), сформированность основ российской, 

гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты внеурочной деятельности отражают:  

1.  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

2.  Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде.  

3.  Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

4.  Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания.  
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5.  Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей.  

6.  Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности.  

7.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

8.  Умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.  

9. Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

10.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции).  

12.  Формирование    и    развитие    экологического    мышления, умение 

применять    его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности 

школьников. 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

(2 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (3 

класс) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в  

общественной  жизни                 

(4 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний(об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и 

т.п.), понимание 

социальной реальности и 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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повседневной жизни. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3 Календарный учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Купинская средняя общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области» 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Начало учебного года: 

01 сентября 2022 года 

2. Окончание учебного года: 

25 мая 2023 года для 1, 9 и 11 классов (дата окончания для 9 и 11 классов 

предварительная, возможно изменение с учетом утвержденного расписания государственной 

итоговой аттестации за уровни основного общего и среднего общего образования) 

31 мая 2023 года для 2-8, 10-х классов.  

3. Начало учебных занятий: 

1-11 классы – 09.00 ч. 

4. Окончание учебных занятий 
1 класс (сентябрь-октябрь) – 12.35 час. 

1 класс (ноябрь-декабрь) – 13.05 час. 

1 класс (январь-май) – 14.45 час. 

2-4 классы – 13.25 час. 

5-9 классы – 15.20 час. 

10-11 классы – 15.20 час. 

 

5. Продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 недели; 

2-11 классы – 34 недели. 

6.  Сроки проведения промежуточной аттестации в соответствии со школьным 

положением – с 26 по 31 мая 2023 года. 

7. Режим работы школы: 

1- 11 классы – пятидневная рабочая неделя. 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на 2022-2023 учебный год: 
Продолжительность учебных четвертей в 1 классах 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2022 г. 21.10.2022 г. 7 недель 

2 четверть 31.10.2022 г. 23.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 10 недель 

 Дополнительные каникулы  

 20.02.2023 г. 26.02.2023 г.  

4 четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 

ИТОГО   33 учебных недели 
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Продолжительность учебных четвертей в 9-х классах 

 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2022 г. 21.10.2022 г. 7 недель 

2 четверть 31.10.2022 г. 23.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель  

4 четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

 

 

Продолжительность учебных полугодий в 10-х и 11-х классах 

 

Полугодия Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 полугодие 01.09.2022 г. 23.12.2022 г. 15 недель 

2 полугодие 09.01.2023 г. 25.05.2023 г. 19 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

 

Примечание: для юношей 10-х классов учебный год продлевается на 5 календарных дней в связи с 

проведением учебных военных сборов. 

 

 

Продолжительность учебных четвертей в 2-4 классах 

 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2022 г. 21.10.2022 г. 7 недель 

2 четверть 31.10.2022 г. 23.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель  

4 четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

 

Продолжительность учебных четвертей в 5-8 классах 

 

Четверти Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 четверть 01.09.2022 г. 21.10.2022 г. 7 недель 

2 четверть 31.10.2022 г. 23.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 г. 24.03.2023 г. 11 недель  

4 четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 

ИТОГО   34 учебных недели 

 

Период промежуточной аттестации – с 26 по 31 мая 2023 года 

 

 

 

Продолжительность каникул в течение 2022-2023 учебного года 

 

Каникулы Дата Продолжительность 

каникул 

Осенние  24.10.2022 г. 30.10.2022 г. 7 дней 

Зимние 26.12.2022 г. 08.01.2023 г. 14 дней 

Весенние 27.03.2023 г. 02.04.2023 г. 7 дней 

ВСЕГО   28 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 классов 

20.02.2023 г. 26.02.2023 г. 7 дней 
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Летние каникулы для 

обучающихся 

1-4 классов, 

5-8, 10 классов 

01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 92 дня 

Летние каникулы для 

обучающихся 9-х 

классов, желающих 

продолжить обучение в 

общеобразовательных 

школах 

20.06.2023г. 31.08.2023г. 73 дня 

 

9. Продолжительность уроков: 

в 1 классе 

1 четверть: 3 урока по 35 минут 

2 четверть: 4 урока по 35 минут 

3-4 четверти: 4 урока по 40 минут и один раз в неделю 5 уроков 

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

2-11 классы – 40 минут. 

 

10. Продолжительность перемен: 

 

1 класс 2-11 классы 

1 перемена – 20 минут 

2 перемена (динам. пауза) – 40 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 20 минут 

 

1 перемена – 15 минут 

2 перемена – 15 минут 

3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 20 минут 

6 перемена – 15 минут 
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3.4. Календарный план воспитательной работы для 1- 4 классов 

 

Модуль 

программ 

ы 

воспитани 
я 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия 

(форма, название) 

Катег 

ория 

участ 

ников 

Ответствен 

ные 

 Сентябрь 

Модул 

ь 
«Классное 

руководст 

во» 

 

 

 

Модуль 
«Организа 

ция 

предметн 

о- 

эстетичес 

кой 

среды» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Тематические 

классные часы: 

1 неделя: 

правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

«Коллектив 
начинается с меня» 

формирования 

культуры питания. 

правила 

поведения в школе 

(режимные 

моменты) в 

условиях пандемии 

2 неделя: «По 

страницам истории. 

Окончание Второй 

Мировой войны». 

3 неделя: 

«Неделя 

безопасности». 
-Учебно – 

тренировочные 

занятия по отработке 

эвакуации в случае 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации. 

«Дом-Школа- 

Дом» (разработка 

маршрутных листов) 

Оформление 

уголка безопасности 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 
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  в классе. 

4 неделя: 

трудового десанта 
«Благоустройство 

школьного двора», 

Операция 
«Памятник». 

  

Модуль 

«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

«Здравствуй, 

школа!» - 

торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

 

 

 

 

Модуль 
«Работа с 

родителям 

и» 

Социальное 

направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 
творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

В рамках 

Всероссийской 
акции «Внимание, 

дети!». 

Акция 

«Внимание, 

водитель. 

Беседы по 

предупреждению 

детского 
травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися 1-7 

классов с участием 

сотрудника ГИБДД. 

Мониторинг 

СВЭ. 

Родительский 

патруль. 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Модуль 

«Музейно 

е дело» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

танкиста. 

1-4 классны 

е 
руководите 

ли 1-4 
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Модуль 

«Работа с 

родителям 

и» 

 Общешкольное 

родительское 

собрание 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 

«Школьн 

ый урок» 

Общеинтеллектуаль 

ное направление: 

(популяризация 
научных знаний, 

проектная 
деятельность) 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(пятиминутки «От А 

до Я»). 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Экскурс 

ии, 

походы» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности 

День здоровья 

посвященный 

Всемирному Дню 

туризма «Золотая 

осень» 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание 

 

 
Конкурс рисунков 
«Краски осени» 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание 

 

«День Друга»: 

выставка 

фотографий 

домашних питомцев 

школьников 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание 

 

 
Акция «Секретный 

друг» 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 

«Классное 

руководст 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

 

День Именинника 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 
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во» (нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание 

   

Модуль 

«Наставни 

чество» 

Социальное 

направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 
профессии) 

«Все мы родом из 

детства» ко Дню 

работника 

дошкольного 

образования. 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 

«Профори 

ентация» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 
культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности 

Проведение 

классных часов по 

информационной 

безопасности: 

«Полезный и 

безопасный 

Интернет» 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Октябрь 

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

 

 

 

 

Модул 

ь 
«Экскурс 

ии, 

походы» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности 

Тематические 

классные часы: 

1 неделя: 

«Милосердие» 
Акция ко Дню 

пожилых людей. 

2 неделя: 
Экскурсии по 

культурно- 

историческим 
объектам  района и 

области, посещение 

музеев,   театров, 

выставок, 

библиотек. 

3 неделя: 

«Неделя 

безопасности». 

Эвакуация 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 
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  профилактика 

пожарной 

безопасности. 

4 неделя: 

безопасность 

школьников в сети 

Интернет. 

  

Модуль 

«Работа с 

родителям 

и» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Конкурс 

детского творчества 

выставка «Осенние 

фантазии» из 

природного 

материала. 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 

«Школьн 

ый урок» 

Общеинтеллектуаль 

ное направление: 

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» в 

рамках 

Всероссиского 

фестиваля 

энергосбережения 
«Вместе ярче» 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Профори 

ентация» 

Социальное 

направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Международный 

день школьных 

библиотек 

(экскурсии в 

библиотеку). 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

 Мониторинг 

уровень 

нравственной 

мотивации 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

 Мониторинг 

сплоченности 

классных 
коллективов 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль Общеинтеллектуаль Школьный этап 1-4 классные 
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«Школьн 

ый урок» 

ное направление: 

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 
деятельность) 

всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 руководите 

ли 1-4 

Модул 

ь 
«Наставни 

чество» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Выявление и учет 

«трудных» детей, 

подростков и семей, 

находящихся в

 трудной 

жизненной 

ситуации. 

Социальный паспорт 

класса. 

Консультации 

для родителей детей 
«группы риска». 

1- 
4 

классны 

е 
руководите 

ли 1-4 

Модул 

ь 
«Самоупр 

авление» 

Социальное 

направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 
творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Выборы органов 

самоуправления в 

классах. 

. 

1- 
4 

классны 

е 
руководите 

ли 1-4 

Модул 
ь 

«Самоупр 

авление» 

Социальное 

направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 
творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 
профессии) 

Школьная акция 
«Скажи нет- 

вредным 

привычкам!» 

1- 
4 

классны 
е 

руководите 

ли 1-4 

Модул 
ь 

«Классное 

руководст 

во» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опасных 
явлений 

Еженедельный 
контроль классных 

руководителей и 

социального 
педагога за 

1- 
4 

админис 

трация 

школы, зам. 

директора, 

классные 
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  посещаемостью и 

успеваемостью 

учащихся, 
состоящих на учете 

в 
КДН и ВШУ. 

 руководите 

ли, 

соц.педагог 
, родители. 

Ноябрь 

Модул 

ь 
«Классное 

руководст 

во» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Беседы на 

классных часах 
«Общественный 

порядок и правила 

поведения, 

обучающихся в 

общественных 

местах». 

1- 
4 

классны 

е 
руководите 

ли 

Модул 

ь 
«Классное 

руководст 

во» 

Общекультурное 
направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Классный час 
«Береги свою 

планету!» 

1- 
4 

классны 

е 
руководите 

ли 

Модул 

ь «Работа 

с 

родителям 

и» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурс 
«Традиции и обычаи 

моей семьи». 

1- 
4 

зам. 

директора , 

старший 

вожатый, 

классны 

е 

руководите 

ли 

Модул 

ь 
«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

«Модуль 

«Работа с 

родителям 

и» 

 
 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурсная 

программа «Мама, 

папа, я – отличная 

семья!» 

1- 

4 

классны 

е 
руководите 

ли 



276 
 

 

Модул 

ь 
«Классное 

руководст 

во» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

Классные часы 
«В здоровом теле – 

здоровый дух». 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модул 
ь 

«Классное 

руководст 

во» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

День здоровья 1-4 классные 

руководите 

ли, учитель 

физической 

культуры 

 Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опасных 

явлений 

Сбор 
информации о 

занятости в 

каникулярное время 

обучающихся, 

состоящих  на 

разных формах 

учета. 

1-4 зам 
директора, 

классные 

руководите 

ли, 

социальный 

педагог 

Декабрь 

 

Модуль 

«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Модуль 

«Организа 

ция 

предметн 

о- 

эстетичес 

кой 

среды» 

Модуль 

«Работа с 

родителям 

и» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

«Новогодний 

калейдоскоп». 

Новогодние 

утренники. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

1-4 зам 
директора, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 
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Модуль 
«Школьн 

ый урок» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Школьный этап 

конкурса 

«Неопалимая 

купина» 

1-4  

Модуль 

«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Модуль 

«Работа с 

родителям 

и» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

(изготовление 

кормушек). 

. 

1-4 классные 

руководите 

ли, учитель 

биологии 

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Классный      час 

«Мы – Россияне!», 

посвященный Дню 

Конституции РФ. 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классный час 

"Здоровым быть 

здорово". (1 декабря 

– день борьбы со 

СПИДом) 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Школьн 

ый урок» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

Спортивный 
праздник «Будешь 

сильным, будешь 

ловким со 

спортивной 

подготовкой». 

1-4 классные 

руководите 

ли, учителя 

физической 

культуры 

Модуль 
«Наставни 

Профилактика 
безнадзорности и 

Беседы в рамках 
классных часов по 

1-4 классные 
руководите 
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чество» правонарушений, 
социально- опасных 

явлений 

предотвращению 

несчастных случаев 

во время зимних 

каникул «Как вести 

себя на льду», 

«Безопасность 

зимних забав». 
Мониторинг СВЭ 

 ли 

Январь 

Модуль 

«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 
воспитание) 

Организация и 

проведение 

месячника военно- 

патриотического 

воспитания. 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

КТД «Здесь 

русский дух, здесь 

Русью пахнет» (от 

Рождества до 

святок) 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Модуль 

«Музейно 

е дело» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

Час памяти 
«Блокада 

Ленинграда» 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Школьн 

ый урок» 

Общеинтеллектуаль 

ное направление: 

(популяризация 
научных знаний, 

проектная 
деятельность) 

Неделя 
начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные 

игры, конкурсные 

программы) 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 

«Ключевы 

е 

Общекультурное 

направление: 
(гражданско- 

«Охрана 

природы – твоя 

обязанность». 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 
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общешкол 

ьные 

дела» 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

   

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

Духовно- 

нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классные часы: 

«Я и моя семья» 
«Трудовые 

нормы жизни» 

«Что такое 

этикет?» 

«Кодекс 

поведения» 

 

1клас 

с 

2 

класс 

3 

класс 

4 
класс 

классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Наставни 

чество» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Общешкольная 

акция «Мы 
выбираем жизнь», 

конкурс листовок и 

информационных 

листов за здоровый 

образ жизни. 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Классный час 
«Правила ПДД». 

Мониторинг 
СВЭ 

1-4 классные 
руководите 

ли 1-4 

День здоровья. 

«Снежный кросс.. 

1-4 классные 

руководите 
ли 1-4 

Модуль 
«Наставни 

чество» 

Социальное 

направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 
творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 
выбору профессии) 

Мастер – класс 
«Будь заметней в 

темноте» 

Мониторинг СВЭ 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 

«Классное 

руководст 

 Классный час «Труд 

красит человека» 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 
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во»     

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация 
научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

Участие во 

Всероссийских 

дистанционных 

конкурсах и 

олимпиадах (по 

плану). 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опасных 

явлений 

Мониторинг по 

определению 

социально- 

психологической 
комфортности в 

классном 
коллективе. 

1-4 классные 

руководите 

ли 1-4 

Февраль 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 
воспитание) 

Классный час: 
«Азбука юного 

гражданина». 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Школьн 

ый урок» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Конкурс рисунков ко 

Дню защитника 

Отечества 

«Сыны Отечества!». 

1-4 зам 
директора, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли, учитель 

ИЗО 

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Классные часы: 

«Толерантность и 

Мы» 

«Терпимость и 

дружелюбие», 

«Воспитание 

толерантности». 

 

1-2 

3 

4 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Музейно 

Общекультурное 
направление: 

Уроки мужества 
«Они сражались за 

1-4 зам 
директора, 
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е дело» (гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Родину».  классные 

руководите 

ли 

Модуль 

«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Линейка скорби и 

памяти, 

посвященная 

освобождению с. 

Вознесеновка и 

города 

Шебекино от 

немецко- 

фашистских 

захватчиков. 

1-4 зам 

директора, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 
культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

Смотр строя и песни. 1-4 зам 
директора, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Самоупр 

авление» 

 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 
культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Беседа: «Безопасное 

поведение на улице, 

дорогах и в 

транспорте». 

1-4 зам 
директора, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли, учитель 

ОБЖ, 

инспектор. 

ДПС 

Модуль 

«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация 
научных знаний, 

проектная 

деятельность) 

День науки в школе: 

защита проектов и 

исследовательских 

работ. 

1-4 зам. 

директора, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль Профилактика Консультации с 1-4 зам. 
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«Работа с 

родителям 

и» 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опасных 

явлений 

родителями 
«Трудности в 

обучении и общении 

с ребенком и пути их 

устранения». 

родит 

ели 

директора, 

классные 

руководите 

ли, 

соц.педагог 

, педагог- 

психолог 

Март 

Модуль 
«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Всемирный день ГО: 
«Терроризм – зло 

против 

человечества». 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модуль 

«Школьн 

ый урок» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

«Всероссийский 

экологический 

урок». 

. 

1-4 зам. 

директора, 

классные 

руководите 

ли, 

учитель 

биологии 

Модуль 
«Самоупр 

авление» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Конкурс открыток 
«Ты мой ангел 

Добра» 

1-4 зам. 
директора, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли, учитель 

ИЗО 

Модуль 
«Самоупр 

авление» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Концерт, 
посвященный 

празднованию 

8Марта. 

1-4 зам. 
директора, 

старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Ключевы 

е 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

День здоровья, 

посвящѐнный 
«Всемирному дню 

1-4 классные 

руководите 

ли, учителя 
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общешкол 

ьные 

дела» 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельности) 

Здоровья».  физической 

культуры 

Модуль 
«Работа с 

родителям 

и» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опасных 

явлений 

Организационное 

заседание по 

разработке 

совместных 
мероприятий по 

работе с 

неблагополучными 

семьями. 

1-4 администра 

ция, 

зам.директо 

ра, 

классные 

руководите 

ли, 
соц.педагог 

Апрель 

 Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 

воспитание) 

Проведение акция 
«От улыбки хмурый 

день светлей…». 

. 

1-4 зам.директо 

ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Ключевы 

е 

общешкол 

ьные 

дела» 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию, 

экологическое 
воспитание 

Акция, посвящѐнная 

«Всемирному дню 

Птиц» 

1-4 зам.директо 

ра, 

классные 

руководите 

ли, 

учитель 

биологии 

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

 Классный час 
«Правила ПДД - 

знай и соблюдай!» 

1-4 классные 

руководите 

ли 

 Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Библиотечный урок 
«Кладезь народной 

мудрости» 

1-4 зам.директо 

ра, 

классные 

руководите 

ли, 

библиотека 
рь 
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Модуль 
«Работа с 

родителям 

и» 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Классный час «Вся 

семья вместе и душа 

на месте». 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модуль 

«Профори 

ентация» 

Социальное 

направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 
выбору профессии) 

Тематическая 

линейка 

посвященная Дню 

космонавтики 

Просмотр 

видеофильмов, 

посвященных Дню 

космонавтики 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модуль 

«Работа с 

родителям 

и» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 
культуры здоровья, 

День Здоровья, 

посвященный 

Всемирному Дню 

ГТО» 

1-4 классные 

руководите 

ли, учителя 

физической 

культуры 

 Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опасных 

явлений 

Проведение бесед по 

правовой тематике с 

разъяснением, 

обучающимся 

ответственности за 

совершение 
правонарушений. 

1-4 зам.директо 

ра, 

классные 

руководите 

ли, 

соц.педагог 
, 

  Беседа «Прогулы 

уроков- 

преступление против 

себя». 

1-4 

родит 

ели 

зам.директо 

ра, 

классные 

руководите 

ли, 

соц.педагог 
, 

Май 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

 

Общекультурное 

направление: 

(гражданско- 

патриотическое 

воспитание, 

Участие в акции 

«Твори добро 

своими руками»: 

изготовление 

открыток  и 
сувениров для 

1-4 зам.директо 

ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли, учитель 
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 приобщение детей к 
культурному наследию, 

ветеранов ВОВ.  ИЗО 

Модуль 
«Самоупр 

авление» 

экологическое 

воспитание) 

Участие в акциях 
«Георгиевская 

ленточка», 

Всероссийской 

акции «Бессмертный 

полк» 

Поздравление 

ветеранов ВОв с 

Днѐм Победы. 

1-4 зам.директо 

ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Классное 

руководст 

во» 

 

Духовно-нравственное 

направление: 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Классные часы- 

уроки мужества, 

посвященные Дню 

Победы в ВОВ 1941- 

1945 гг. 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

 Классный час.15 мая 

– Международный 

день семьи 

«Семья – это семь 

Я». 

1-4 классные 

руководите 

ли 

Модуль 

«Классное 

руководст 

во» 

 Торжественная 

линейка, 

посвященная 

празднику 

последнего звонка 
«До свиданья, 

школа!». 

1-4 зам.директо 

ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Наставни 

чество» 

Здоровьесбегающее 

направление: 

(физическое 

воспитание и 

формирование 
культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Классный час: 
«Правила поведения 

на воде», 

«Укусы насекомых и 

змей. Оказание 

доврачебной 

помощи», «ПДД». 

1-4 зам.директо 

ра, 

классные 

руководите 

ли, учитель 

ОБЖ 

 

Модуль 

«Ключевы 

е 
общешкол 

 День Здоровья «В 

здоровом теле, 

здоровый дух». 

1-11 зам.директо 

ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководите 
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ьные 

дела» 

   ли, учителя 

физической 

культуры 

Модуль 
«Организа 

ция 

предметн 

о- 

эстетичес 

кой 

среды» 

Социальное 

направление: 

(самоуправление, 

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному 
выбору профессии) 

Акция «Аллея 

Памяти»: 

благоустройство 

территории 

памятника. 
. 

1-4 зам.директо 

ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Работа с 

родителям 

и» 

Профилактика 
безнадзорности и 

правонарушений, 

социально- опасных 

явлений 

Организация досуга, 

каникул и летнего 

отдыха детей. 

  

Модуль 
«Экскурс 

ии, 

походы» 

 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

(популяризация 

научных знаний, 

проектная 
деятельность) 

Проведение 
экскурсии к 

братским могилам 

расположенных на 

территории села 

Вознесеновка, села 
Нежеголь 

1-4 зам.директо 

ра, старший 

вожатый, 

классные 

руководите 

ли 

Модуль 
«Школьн 

ый урок» 

 Классный час, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности 

1-4 классные 

руководите 

ли 

 

2.5 Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

•соответствовать требованиям Стандарта; 
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• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

•учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

•систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения должно базироваться на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

•установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
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• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

•описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Купинская СОШ» укомплектована (100%) педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников соответствует занимаемой должности и квалификационным 

характеристикам. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 
школе 

1 Директор Обеспечивает системную 

образовательную и административно- 

хозяйственную  работу 
образовательного учреждения 

1 

2 Заместитель 

директора 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного  процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

координирует  работу классных 

руководителей, разработку  учебно- 

методической и иной документации 

обеспечивает   функционирование 

материально-технических условий в 

школе 

3 

3 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного  процесса 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ 

7 

5 Учитель-логопед 

Педагог- 

психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Организация сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. Изучение 

личности школьника. Выявление и 

коррекция имеющихся отклонений в 
развитии 

1 
 

1 

 

6. Социальный Помощь педагогу в выявлении 1 
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 педагог условий, необходимых для развития 

ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

возможностями и социальными 

условиями 

 

7 Старший 
вожатый 

Обеспечивает сопровождение 
воспитательного процесса 

1 

8 Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путём 

обучения поиска, анализа, оценки и 
обработки информации 

1 

 

Квалификационные категории педагогических работников: 

Среди учителей начальных классов: 3 чел. – имеют высшую 

квалификационную категорию, 2 чел. – первую. 

Среди учителей английского языка: 1 чел. – имеет первую квалификационную 

категорию. 

Среди учителей физической культуры: 1 чел. – имеет первую 

квалификационную категорию. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 16 часов, не реже чем каждые пять лет в учреждениях 

повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. В Учреждении ежегодно разрабатывается и 

реализуется План-график повышения квалификации работников, обеспечивающий 

введение ФГОС НОО. 

В Учреждении созданы условия для ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП 

НОО, использования инновационного опыта других образовательных учреждений с 

этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы, 

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО. 

В МБОУ «Купинская СОШ» с целью ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых 
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исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций функционирует школьное методическое объединение учителей 

начальных классов 

Учреждение участвует в проведении как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне, в различных методических мероприятия, в заседаниях 

постоянно действующих семинарах учителей начальных классов, музыке, физической 

культуре и т.д 

Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников Учреждения прописаны в Положении о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут 

быть представлены планыграфики, включающие различные формы непрерывного 

повышения квалификации всех педагогических работников, а также графики 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. 

№ 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», разъяснениями Департамента 

общего образования Минобрнауки России по применению Порядка аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 0352/46), а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников (письмо 

Департамента от 29 ноября 2010 г. №  03339). 

Каждые 3 года учителя начальных классов повышают квалификацию. 100% 

педагогов используют в системе обучения информационно-коммуникационные 

технологии. 

Соответствие уровня квалификации работников квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и соответствие уровня 

квалификации работников требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей) устанавливается при их аттестации. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 
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реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов. 

Для     достижения     результатов     основной      образовательной      про граммы 

в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

Ожидаемые результаты повышения квалификации педагогических 

работников: 

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

-принятие идеологии ФГОС общего образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов1 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению 

и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуальноличностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный  обучающимися в  ходе 

изучения учебного предмета  опыт 

специфической для данной предметной области деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов 

 

4 При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС начального общего образования к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. 
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 научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 

ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 

разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения Стандарта и системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 
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размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

МБОУ «Купинская СОШ» психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Психологопедагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и 

в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательного учреждения; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержку одарённых детей. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера     в      силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 
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  создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто знание 

их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

  деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную образовательную 

программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированн 

ое мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения единственно 

правильной. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть 

не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 
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1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему урока 

в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъектсубъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 



297 
 

 

  формирования творческой личности  

2.2 Умение  ставить 

педагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным  и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на   индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 
обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение 
превращать учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из  важнейших 

компетентностей,  обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 
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   планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое  знание  предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

  что является предпосылкой 

установления личностной значимости 

учения 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает  возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование   в    учебном    процессе 
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   современных методов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

   — владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными 

информационнопоисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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  новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных   компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных  образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по учёту 

индиви 

  невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

дуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников  и 

учебнометодических  комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 
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  частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебнометодических комплектов, исполь 

зуемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических  проблем 

составляет суть педагогической деятельности. 

При решении   проблем  могут 

применяться  как стандартные  решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того или 

иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъектсубъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 
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  выяснять интересы и потребности других 

участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача педагога. 

Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных обучающимися 

знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает  процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного  «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

  оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней оценки 

к самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

оценивания; 
— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 
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6.4 Компетентность 

в организации 

информацион 

ной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить 

или организовать поиск необходимой для 

ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную ин 

формацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения информационной 

основы    деятельности    (ученик    должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебновоспитательн 

ого 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебновоспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 
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6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 
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 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте 

на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный 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 учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, 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 

административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

•образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты 

рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

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. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

•фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей части определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

•базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 
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осуществляющих образовательный процесс, учебновспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• 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 в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.5. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в 

своих локальных актах: 
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административноуправленческого и учебновспомогательного персонала; 

•соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

 
5 «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.). 
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3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в 

котором предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.5.4. Материальнотехнические условия реализации основной 

образовательной программы 
 

 

№ 

п/п 

 
Наименование показателя 

 
Значение 

1 Общая площадь земельного участка, на котором расположено 

образовательное учреждение (м2) 

29400 

2 Общая площадь всех зданий образовательного учреждения (м2) 5339 

 Наименование зданий и сооружений, входящих в учреждение: 

Для каждого здания и сооружения указать: 

1. основное строение 

5338,9 

2. гараж 361,6 
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3 а) год постройки; 

б) проектная мощность (уч. мест); 

в) общее количество мест в соответствии с лицензионными 

показателями (уч. мест); 

г) площадь (м2); 

г) этажность (кол-во); 

е) материал несущих стен и перекрытий. 

 
2008 

275 

275 

5339 

3 

Кирпич 

4 Общее количество обучающихся (чел) 280 

 

 

 
5 

Общее количество классных комнат и специализированных 

кабинетов всего - (ед) 

в том числе: 

а) кабинет биологии / химии(ед.) 

б) кабинет физики (ед.) 

г) лингафонный кабинет (ед.) 

д) кабинет информатики (ед.) 

е) кабинет «Точки Роста» 

 

 

 
1 

1 

2 

1 

2 

6 Учреждение имеет или нет:  

6.1 Большой спортивный зал - (м2) 

Малый спортивный зал - (м2) 

272,6 

94,5 

 
6.2 

Спортивное ядро (открытая спортивная площадка) – (м2) 

в том числе: 

а) футбольная площадка (да или нет) 

б) баскетбольная площадка (да или нет) 

в) волейбольная площадка (да или нет) 

беговая дорожка 

 
Нет 

нет 

нет 

 
100 

 
6.3 

Перечислить недостающее спортивное оборудование – (ед), в 

том числе: 

мячей футбольных – (ед), 

мячей волейбольных – (ед), 

мячей баскетбольных – (ед), 

скакалки – (ед) 

скамейки 

лыжи 

канат 

секундомер 

обручи 

 

 
10 

10 

10 

10 

5 

15 

1 

5 

10 

6.4 актовый или лекционный зал – (м2/ мест) 180/227,7 

6.5 
музей, его направление – (м2) 

Есть, военно- 

патриотическое, 29,7 

6.6 учебно-опытный земельный участок, - (га) 0,1 

7 Имеет ли учреждение, столовую или буфет – (м2/мест) столовая 150,1/150 

7.1 Столовая работает на полуфабрикатах (да или нет) Нет 

7.2 Столовая работает на сырье (да или нет) Да 

8 Имеет ли учреждение библиотеку (книжный фонд) (да или нет) Да 

9 Учреждение имеет электронную библиотеку (да или нет) да 
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10 

Дата проведения последнего комплексного капитального 

ремонта (наименование зданий учреждения) 

Основное строение 

2008 

 
11 

 
Здания, имеющие водопровод (наименование зданий) 

1.основное строение 

2.теплица 

3.гараж 

 
12 

Здания, отапливаются посредством: 

а) центрального отопления 

б) собственной котельной 

в) котельной на бытовых котлах 

центрального 

отопления 

 
13 

Здания, имеющие канализацию (наименование зданий) 
1.основное строение 

 
14 

Наличие отмостки зданий образовательного учреждения 
1.основное строение 

15 Учреждение имеет паспорт благоустройства (да или нет) Да 

16 Наличие медицинского кабинета (да или нет) - (м2) Да 29,9 

17 Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники - (ед) 

2 

18 в них рабочих мест с ЭВМ - (мест) 25 

19 Общее количество персональных ЭВМ - (ед) 41 

20 в том числе ЭВМ приобретенных в текущем году - (ед) 6 

21 Кол-во ЭВМ используются в учебных целях - (ед) 41 

 

 

 

 

 
22 

Общее количество периферийного оборудования: 

- принтеров – (ед), 

- ксероксов – (ед), 

- сканеров – (ед), 

- МФУ (многофункциональное устройство) – (ед), 

- факсов – (ед), 

- цифровых фотоаппаратов – (ед), 

- видеокамер – (ед), 

- интерактивных досок – (ед) 

 
15 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

2 

23 
Другое оборудование – (ед) 

(перечислить какое) 

мультимедиапроектор 

25 

24 Количество автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки учащихся - (ед/марка/год выпуска) 

1 /КАВЗ 397620/2007 

24.1 в них пассажирских мест 22 

25 Численность обучающихся, для которых организован подвоз - 

(чел) 

87 

26 Учреждение имеет пожарную сигнализацию (АПС) (да или нет) Да 

27 Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны 

(да или нет) 

Да 

28 Учреждение имеет систему оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (да или нет) 

Да 

29 Оснащенность молниезащитой (да или нет) Да 
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30 Оснащенность образовательного учреждения средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания 

(в % от общего количества сотрудников и учащихся) 

Мед.маска 90% 

31 Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед) 1 

32 Удаление образовательного учреждения от ближайшего 

пожарного подразделения - (км) 

10 км 

33 Учреждение имеет пожарные краны и рукава (да или нет) Нет 

34 Количество огнетушителей - (ед) 27 

35 Наличие пожарной декларации (да или нет) да 

36 Учреждение имеет системы видеонаблюдения - (кол-во камер) 15 

37 Учреждение имеет «тревожную кнопку» (КЭВ) (да или нет) Да 

38 Учреждение имеет телефонную связь 

(кол-во абонентных номеров) 

Да 

1 

39 Наличие ограждения территории по всему периметру 

(да или нет) 

Да 

40 Наличие наружного освещения (да или нет) Да 

 

 
41 

Охрана образовательного учреждения: 

а) ЧОП (чел.) 

б) вневедомственная охрана (чел.) 

в) сторожа (чел.) 

г) другие виды охраны (чел.) 

д) не охраняется 

 
1 

- 

3 

0 

- 

42 Наличие паспорта комплексной безопасности (да или нет) Да 
 

3.5.5 Учебно-методические и информационные условия реализации 

основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта  информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под  информационнообразовательной средой  (или     ИОС) 

понимается открытая педагогическая   система,   сформированная   на  основе 

разнообразных информационных образовательных   ресурсов,  современных 

информационнотелекоммуникационных  средств  и   педагогических  технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность  участников  образовательного     процесса  в     решении 

учебнопознавательных  и профессиональных    задач  с       применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 
служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы Интернета; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность 
образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. 

д.). 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

поиска и получения информации; 
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного 

учреждения; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждениинформационнообразовательной 

среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
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п/ 

п 

 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

 - Технические средства 

мультимедийный проектор и 

экран; 

- принтер 

- сканер; 
- микрофон; 

- музыкальная клавиатура; 

- оборудование компьютерной сети; 
- конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели 

с обратной связью; 

- цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального 

позиционирования; цифровой 

микроскоп; 

- доска со средствами, 

обеспечивающими  обратную 

связь. 

6/6  

6/6 до 2025г. 

6/6  

 
3/1 

 

3/1  

6/6  

6/0  

 

6/1 

 

 

 

6/0 
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I 

Программные инструменты 
- операционные системы и 

служебные инструменты; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного 

языков; 

- текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; 

- редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления редактор 

генеалогических деревьев; 

- виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; 

- среды для дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернетпубликаций; 

- редактор интернетсайтов 

Имеется в 

наличии 

до 2025г. 

 

 

 

 

 

II 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

- разработка планов, 

- дорожных карт; 

- заключение договоров; 
- подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ 

Имеется в 

наличии 

до 2025г. 

 

 

 

 
V 

Отображение образовательного 

процесса 

в информационной среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

Имеется в 

наличии 

до 2025г. 
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 обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

  

 Компоненты 
на бумажных носителях 

 

100%/100% 

 

 

 

 

 

I 

Компоненты на CDи DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

 

100%/100% 

 

В МБОУ «Вознесеновская СОШ» для организации учебного процесса сформирован 

интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, позволяющий 

педагогическому коллективу реализовывать современные активные, деятельностные, 

индивидуализированные формы обучения: 

- интегрированные творческие среды - это редакторы текстов, графики, музыки и 

набор программируемых объектов. Предназначены для проектной работы учащихся 

по любым направлениям учебной деятельности: от простых мультфильмов и 

презентаций до моделирования сложных процессов; 

- виртуальные лаборатории и конструкторы предоставляют возможность 
создавать наглядные и символические имитационные модели математической, 

физической и биологической реальности и проводить эксперименты с этими 

моделями; 

- источники информации - организованные в виде электронных энциклопедий и 

цифровых коллекций базы данных, содержащие различную информацию, 

представленную в форме текста, изображения, звука, видео и др.; 
- тренажеры, позволяющие реализовывать индивидуальную траекторию занятий 

для каждого ребенка. Во время работы тренажер постоянно тестирует степень 

освоения материала учащимся и в зависимости от результатов выбирает траекторию 

его продвижения по урокам; 
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- геоинформационные системы - инструментарий для работы с географической 

информацией, поддерживающий работу с комплектами цифровых карт, 

предназначенных для демонстрации и для выполнения заданий на уроках географии 

и истории. и охватывающих практически все образовательные области и уровне 

школьного образования. 

Универсальная учебная среда "Живое Слово. Кликер 5" - эффективный 
инструмент обучения письму, чтению, развитию речи не только на русском, но и на 

английском языке. Содержит графический и текстовый редакторы, спеллчекер, 

аудио- и видеоредакторы, наборы примеров учебных материалов, базу изображений 

с более чем 2000 дидактических иллюстраций. 

Математический онлайн-тренажер для начальной школы "Мат- 

Решка" включает несколько сотен анимированных интерактивных заданий и 

инструмент отслеживания учителем хода занятий каждого ребенка в тренажере. 

Предоставляет возможность каждому ученику изучать математику в соответствии с 

его способностями и интересами. Осуществляет стартовое тестирование каждого 

ученика для выявления математических тем, в которых знания ученика наиболее 

слабы. Траектория обучения динамически и автоматически меняется по результатам 

постоянного контроля знаний. 

Интегрированная творческая среда для начальной школы "ПервоЛого 

4.0" помогает при решении педагогических задач развития речи, повышения 

грамотности, развития художественных и математических способностей и 

алгоритмического мышления, освоения компьютерных мультимедийных 

технологий и основ программирования. 

Минимум надписей на экране, наличие меню, окон, красочных пиктограмм, 

подсказок, акцент на управлении мышью - все эти элементы простого и 

дружественного интерфейса программы способствуют быстрому освоению детьми 

навыков общения с современным компьютером. Включает в себя возможности 

текстового, графического и музыкального редакторов и модуль для обучения 

клавиатурному письму и грамотности "ЛогоКлавиатор" с набором упражнений по 

русскому языку. "ПервоЛого" позволяет осуществлять проектный подход к 

занятиям по всем направлениям учебного плана, а также объединять на одном уроке 

различные школьные дисциплины. 

 

Учебно-методический комплекс, используемый в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Купинская средняя 

общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области» 

реализующих ФГОС второго поколения составляет 100% (1 учебник на 1 ученика) 

УМК 
«Русский 

язык» 

авт. 

В.П.Канакин 

а 

УМК 
«Математик 

а» 

авт. М. И. 

Мо-ро и др. 

УМК 
«Окружащий 

мир» 

авт. 

Плешаков 

УМК 
«Литератур 

ное чтение» 

авт. Л.Ф 

Клима-нова и 
др. 

УМК 
«Технология 

авт. 

Роговцева и 

др. 

Учебник Учебник Учебник Учебник Учебник 
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1,2,3,4 
классы 

1,2,3,4 
классы 

1,2,3,4 
классы 

1,2,3,4 
классы 

1,2,3.4 
классы 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

но-сителе 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

носителе 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

но-сителе- 

фонохрестом 

а-тия 

Приложение 

к учебнику 

на 

электронном 

но-сителе 

Рабочая 

тетрадь 1, 

2,3,4 классы 

Рабочая тет- 

радь 

1, 2, 3.4 
классы 

Рабочая тет- 

радь 1, 2, 3,4 

классы 

Рабочая 

тетрадь 1, 2, 

3,4 классы 

Рабочая 

тетрадь 1, 2, 

3,4 классы 

Методическо 

е пособие с 

по-урочными 

раз- 
работками 

Методическо 

е пособие с 

по-урочными 

раз- 
работками 

Методическо 

е пособие с 

по-урочными 

раз- 
работками 

Методическо 

е пособие с 

по-урочными 

разра- 
ботками 

Методическо 

е пособие с 

по-урочными 

раз- 
работками 

Рабочие про- 
граммы 1-4 

классы 

Рабочие про- 
граммы 1-4 

классы 

Рабочие про- 
граммы 1-4 

классы 

Рабочие про- 
граммы 1-4 

клас-сы 

Рабочие про- 
граммы 1-4 

классы 

Раздаточный 

ма-териал 2-4 

кл. 

Проверочные 

работы 1-4 

классы 

Тесты 1, 2, 
3,4 классы 

Сайт 
«Начальная 

школа» 

http:/1-4. 
prosv.ru 

Технологиче- 

ские карты 1- 

4 классы 

Сборник дик- 

тантов и само- 

стоятельных 

ра-бот. 1-4 

классы 

Пособие 
«Для тех, кто 

любит 

математику» 

4 класс 

Сайт 
«Началь-ная 

школа» 

http:/1-4. 

prosv.ru 

 Сайт 
«Началь-ная 

школа» 

http:/1-4. 

prosv.ru 

 Устные 

упраж-нения 

1-4 классы 

   

Сайт 

«Начальная 

школа» 

http:/1-4. 

prosv.ru 

Контрольные 

работы 1-4 

классы 

   

 Сайт 

«Началь-ная 

школа» 

http:/1-4. 
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 prosv.ru    

 

УМК 

«Музыка» 
авт. 

Е.Д.Критская 

УМК 
«Изобразите 

льное 

искусство» 

авт. 

Л.А.Неменск 

ая, 

Б.М.Неменск 

ий 

УМК 
«Физическая 

культура» 

авт. В.И. Лях 

УМК 
«Английски 

й язык» 

авт. 

В.П.Кузовле 

в 

УМК 

«Основы 
религиозных 

культур и 

светской 

этики» 

Учебник 1,2,3,4 
классы 

Учебник 1,2, 
3,4 классы 

Учебник 
классы 

1-4 Учебник 
3,4 класс 

2, Учебник 
класс 

4 

Рабочая тетрадь 

1, 2, 3,4 классы 

Рабочая 

тетрадь 

класс 

 

1-3 
Рабочие 

программы 1- 
4 классы 

Рабочие 

программы 

1-4 классы 

Рабочая 

программа 4 

класса 

Уроки музыки 

1-4 классы, 

методи-ческое 

пособие 

Наглядные 

пособия 1-4 

класс 

Контрольно – 

из- 

мерительные 

мате-риалы 

физическая 

культура 1-4 

клас-сы 

Рабочая 

тетрадь 

класс 

 

2-4 
 

Рабочие 
програм-мы 1-4 

классы 

Рабочие 

программы 1- 

4 классы 

Сайт 

«Начальная 

школа» 

http:/1-4. 

prosv.ru 

Контрольны 

е задания 2- 

4 класс 

 

Сайт 
«Начальная 

школа» 

http:/1-4. 

prosv.ru 

Сайт 
«Начальная 

школа» 

http:/1-4. 

prosv.ru 

 Наглядно- 

дидактическ 

ий материал 

к учебнику 
2 класс 

 

   Комплект 

демонстрац 

и-онных 

таблиц с 

методи- 

ческими 
рекомендац 

ия-ми. 2 
класс 

 

   Сайт 
http://school 

 

http://school/


321 
 

 

   guide.ru  

 

Цифровые образовательные ресурсы сайта http://www.openclass.ru 

Математика 

Буряк М.В. Математические приключения Колобка 

Буряк М.В. Танграм 
Симметрия вокруг нас коллективный проект 

Знакомство с умножением 

Числа первого десятка. Письмо цифр 
Чулихина Е.А. Дидактическое пособие СОСТАВ ЧИСЕЛ ПЕРВОГО ДЕСЯТКА( 1 

класс) 

Жукова С.А. «Цифры в картинках». ( 1-4 класс). Мультимедийное приложение к 

урокам математики 

Ревель-Муроз О.А, Письмо цифр. Мультимедийный плакат 

Дегелевич В.Б. Как писать цифры. ( Математика 1-4 класс) 

Дегелевич В.Б. Счет от 1 до 10. Нумерация. Интерактивный плакат 

Терпугова Н.В. Учимся писать цифры. Визуализация ( 1-4 класс) 

Понятовская Ю. Состав чисел первого десятка. Состав числа 8 

Мустафа-заде Н.Р. Презентация. Письмо цифр.флэш 

Буряк М.В. В сказочном лесу. Табличное умножение 

Буряк М.В. Табличные случаи умножения и деления 

Буряк М.В. Солнышко. Табличное деление 

Буряк М.В. Высуши капельки.Тренажёр 
Носенко Л.Д. Название компонентов и результата арифметических действий 

Мульти-медийный плакат 

Носенко Л.Д. Числовые выражения. Тест 

Кузнецова А.В. Умножение и деление на 9 

Тренажеры: 

Князева Т.Ю. Состав чисел в пределах 10. Тренажер по математике. 1 класс 
Ячменева М.А. Интерактивный тренажер по математике "Боулинг". Состав 

чисел в пределах 9. 

Ячменева М. А. Тренажер состава числа в пределах 10. Домики. 

Сергеева Т.А. Тренажёр по математике. Подарок маме 
Тютюсова Е.В. Тренажеры. Табличное сложение и вычитание. 1 класс 

Сергеева Т.А. Новогодние игры. 
Пономарева Л. А. Сложение а пределах 10. Тренажер. (Математика. 1 класс) 

Пономарева Л. А. На сколько одно число больше или меньше другого. Математика. 

Тест. 1 класс 

Пономарева Л. А. Уменьшаемое, вычитаемое, разность, значение разности. 

Тренажер (математика, 1 класс) 

Пономарева Л. А. Упорядочивание и сравнение чисел. Тренажер (математика, 1 

класс) 

Пономарева Л. А. Сравнение чисел. Тренажер (математика, 1 класс) 

http://www.openclass.ru/
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Пономарева Л. А. Однозначные и двузначные числа. Тренажер (математика, 1 

класс) 

Буряк М.В. Считаем до 10 
Мустафа-заде Н.Р. Сложение и вычитание в пределах 20 

Русский язык 

Носенко Л.Д. Город звуков. Интерактивный плакат 

Носенко Л.Д. Делим слова на слоги и для переноса 

Ковалева Е.Б. Конструктор букв 

Ковалева Е.Б. Пропись 
Семёнова Е.М. Звуки и буквы 

Волкова Н.В. "Ударение" 

Чулихина Е.А. Письменные буквы. Дидактическое пособие 

Терпугова Н.В. Ребусы от А до Я. 

Погодин В. Н. Ребусы по русскому языку( 1-2 классы) 

Пономарева Л. А. Тренажер по русскому языку для первоклассников 

Жакулина И.В. Звуковой анализ слов. Тренажер 
Кузнецова А.В. Правописание суффиксов -ик, -ек. Презентация 

Проект "Алфавит" 

Чистописание 

Чулихина Е.А. Письменные буквы. Дидактическое пособие 

Учимся писать буквы Щ, щ, Ч, ч 

Чтение (обучение грамоте) 

Ковалева Е.Б. Червячная азбука 

Ковалева Е.Б. Расставить гласные по алфавиту 
Азбука для изучения порядка следования букв в игровой форме 

Поем алфавит YouTube 

Учимся читать алфавит YouTube 

Звуки и буквы Гласные и согласные 

Буряк М.В. Русский фольклор. Колыбельные песенки. 
Носенко Л.Д. Знакомство с буквой М 

Носенко Л.Д. Конструктор урока обучения грамоте 

Кот, петух и лиса аудиозапись 

Окружающий мир 

Как из зерна получилась булка (уроки 1, 2 ) 

От зерна до каравая диафильм 

Ты и вещи урок 

Правила гигиены урок 

Карандашева О.Г. Кроссоврд.Органы чувств 

Все о часах 

Буряк М.В. Животные - живые существа. 
Ячменева М.А. Водоем и его обитатели. объемный ресурс для SMART доски. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

прио-ритетами основной образовательной программы начального общего 

образования и механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Система 

условий 

реализации 

Необходимые из- 

менения 

достижения 

целе-вых 

ориентиров 

Периодичность 

контроля или 

сро-ки 

нача 

ла и окончания 

контроля 

Организационн 

ые 

условия 

- в целях программы 

начальной 
школы 

Заседание 

рабочей группы 

ФГОС 

- в учебном плане на 

уровне начального 
общего образования; 

Согласование 

учеб-ного плана 

Ежегодно до 

начала учебного 
года 

- в содержании име- 

ющихся предметных 

образовательных 

программ  новых 
ФГОС; 

Разработка 

рабочих 

программ по 

пред-метам 

Ежегодно до 

начала учебного 

года 

- в модели внеуроч- 

ной деятельности. 

Корректировка 

мо-дели 

внеурочной де- 

ятельности  в 

соот-ветствии с 

запроса-ми 
социума 

Ежегодно до 

начала учебного 

года 

 

Кадровые 

условия 

Квалификация педа- 

гогических и руко- 

водящих работников 

Повышение 

квали- 

фикация 
педагогиче- 

ских и 

руководящи 

х 

работников 

в связи с 

введением 
ФГОС 

Ежегодно  в 

соответ-ствии с 

планом по- 

вышения 

квалифи-кации 

Финансовые и 

мате-риально- 

техниче-ские 

условия 

Оснащение школы 

необходимым обо- 

рудованием 

Оснащение 

школы 

комплексом 

учебно-го, 

учебно- 

Ежегодно в 

соответ-ствии со 

статьями 

финансирования 
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  лабораторно 

го и 

компьютерн 

ого обо- 

рудования, 

ростовой 
мебелью 

 

Оснащение школь- 

ной библиотеки пе- 

чатными и элек- 

тронными образова- 

тельными ресурсами 

Оснащение 

школь-ной 

библиотеки 

пе-чатными 

и элек- 

тронными 

образова- 

тельными 

ресурсами 

по всем 

учебным 

предметам 

учебного 

плана 

Ежегодно в 

соответ-ствии со 

статьями 

финансирования 

Учебно- 
методическое и 

ин- 

формационное 

обес-печение 

Информирование 

родителей о ходе и 

результатах введе-ния 

ФГОС началь- ного 

общего образо-вания 

Организаци 

я изуче-ния 

общественн 

ого мнения 

по вопросам 

введения 

ФГОС 

начального 

общего 
образования 

Систематически, 

весь период 

Образовательная 

программа 

Корректиро 

вка ор- 

ганизационн 

ого раз-дела 

Ежегодно до 

начала учебного 

года 



325 
 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий. Модель сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой систем условий реализации основной 

образовательной программы Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по 

достижению целевых ориентиров. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации 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; 
– гарантировать сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его 

организационную структуру, запросы участников образовательной 

деятельности; 

– предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание       кадровых,        психологопедагогических, 
финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы 

начального общегообразования образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся   в   образовательной   организации   условий   и 
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ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений 

в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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Управленческие шаги Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

1. Анализ системы условий 

существующих в школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых изменений. 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 
соответствии с требованиями 

Стандарта» 

Администраци 

я школы 

2. Составление сетевого 
графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП НОО 

Написание программы «Система 

условий реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Администраци 

я школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП 

НОО. 

1. Распределение полномочий в рабочей группе по 

мониторингу создания системы условий. 

Эффективный контроль за ходом 
реализации программы «Система 

условий реализации основной 
образовательной программы в 

соответствии с требованиями 
Стандарта» 

Директор 

школы 

2. Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 
образовательного процесса. 

1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, 

обратной связи между участниками образовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

Администраци 

я школы 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 
программы. 

1. Учѐт мнения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости, 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых 

услуг. 

Администраци 

я школы 

4. Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 
высокое качество знаний, 

1. Создание благоприятной мотивационной среды для 

реализации образовательной программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и учащихся. 

Администраци 

я школы 
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добившихся полной 
реализации ООП НОО 

   

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 
графика по созданию системы 

условий через чѐткое 

распределение обязанностей 

по контролю между 

участниками рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа 

по введению 
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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 

Стандарта 

1. Внесение изменений и дополнений в 
Устав образовательного учреждения 

1 раз в 5 лет 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы 
образовательного учреждения 

Ежегодно в 

мае 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Ежегодно, в 
августе на 

педсовете 

4. Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям Стандарта 

Ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно к 

1 сентября 

6 Разработка и утверждение плана-графика 
введения Стандарта 

Ежегодно к 
1 сентября 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии со Стандартом 

Ежегодно в 

апреле 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного 

процесса (например, положений о 

культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

Ежегодно 
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 9. Разработка: 
— образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 
программы. 

Ежегодно в 

мае 
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II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 
и размеров премирования 

2 раза в год 

3. Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

По мере 

необходимост 
и 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 
подготовке и введению Стандарта 

ежегодно 

2. Разработка модели организации 
образовательного процесса 

ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. 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 Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Стандарта 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением Стандарта 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 

реализации Стандарта 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ООП НОО 

ежегодно 
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 3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам качества 

реализации стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

 4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам 

реализации 
Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о 
ходе и результатах введения Стандарта 

1 раз в год 
(апрель) 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий. 

1 раз в 2 года 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 
Стандарта начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы ОУ требованиям 
Стандарта 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 
Стандарта 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям Стандарта 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 
региональных базах данных 

постоянно 
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 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. Для обеспечения 

эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе 

системы ВШК с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу 

их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга 

за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за 

стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 
 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах и т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 
физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 
ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные 

отчѐты 

директор 

Информационно- 
техническое 

Обоснованное и 
эффективное использование 

Отчѐт 1 раз в Заместитель 
директора 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

год 

 

 

Минимум 2 

раза в месяц 

, учителя 

 

Заместитель 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов 

и их использование всеми 

субъектами 
образовательного процесса 

Отчѐты в УО Директор 

школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для 

реализации ООП (оценка 

состояния и готовности 
кабинетов) 

январь, август Директор 

школы, рабочая 

группа 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 
индивидуальном уровне 

Заказ учебников 
– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

 
Заместитель 

директора, 

 


