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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» города Обнинска разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373), 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно - нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования образовательного учреждения, с учётом типа 

и вида образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. ООП НОО направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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образовательной программы начального общего образования 

Содержательный раздел включает: 

■ Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на первом 

уровне общего образования 

■ Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

■ Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начального 

общего образования 

■ Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

■ Программу коррекционной работы 

Организационный раздел включает: 

■ Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

■ План внеурочной деятельности начального общего образования 

■ Систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №18» города Обнинска (далее - МБОУ «СОШ №18») 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы; определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Учреждение имеет право вносить изменения в ООП НОО. 

Образовательная программа - нормативно-управленческий документ, с одной 

стороны определяющий содержание образования, соответствующего уровням 
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направленности, а с другой стороны характеризующий специфику содержания образования и 

его особенности Образовательная программа - долгосрочный проект социального и учебно-

образовательного типа. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 18» осуществлялась самостоятельно на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, отражённых в программе 

развития школы, а также концептуального положения УМК «Начальная школа ХХI века», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель ООП НОО - формирование личности выпускника начальной школы на основе 

освоения универсальных учебных действий и в соответствии с личностными 

характеристиками «портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО: 

1. Формирование  учебно-познавательной,  социально-коммуникативной,  культурно-

личностной компетентностей на основе применения современных образовательных 

технологий, основанных на учёте индивидуальных возможностей каждого ученика, 

деятельностном подходе к процессу обучения. 

2. Обеспечение преемственности  начального  общего  и  основного  общего образования  на 

основе выполнения требований ФГОС НОО к предметным, метапредметным, личностным  

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

3. Развитие личности ребёнка на основе освоения универсальных учебных действий с учётом  

индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических особенностей 

обучающихся. 

4. Обеспечение личностного развития, удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся через внеурочную деятельность и систему дополнительного образования в 

школе. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач. 

Задачи ООП НОО: 

1. спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом 

соответствии с требованиями стандарта; 
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2. обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания 

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы; 

3. создать условия для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени 

общего образования средствами учебно-методического комплекта «Начальная школа ХХI 

века»; 

4. сформировать образовательно-воспитательную среду для осмысления обучающимися 

личного опыта и приучения к рациональному постижению мира, воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества; 

5. создать в школе организационно - педагогические, материально - технические, санитарно - 

гигиенические и другие условия здоровьесбережения, учитывающие индивидуальные 

показатели состояния здоровья участников образовательно-воспитательного процесса; 

6. создать в МБОУ «СОШ №18» воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

7. обеспечить создание педагогических и социально-психологических условий, позволяющих 

обучающимся начальной школы овладеть навыками социализации; 

8. организовать в школе систему психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

9. осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы в 

соответствии с планируемыми результатами. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБАЗОВАНИЯ И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МБОУ «СОШ № 18» 

Основная   образовательная   программа   начального   общего   образования 

соответствует основным принципам государственной политики Российской Федерации, 

изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями от 20.04.2008г.): 

- гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей, жизни 
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и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство  федерального  культурного  и  образовательного  пространства,  защита  и развитие  

системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Содержание Основной образовательной программы начального общего образования 

определяется: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.89 г.). 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ в редакции Федеральных законов от 08.12.2020). 

• Национальной доктриной образования в Российской Федерации (утверждена 

Постановлением Правительства РФ 14.10.2000 г. № 751 и с учётом Постановления 

Правительства РФ от 29.03.2014 N 245). 

• Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (от 24.06.99 г. № 120-ФЗ в редакции Федеральных 

законов от 24.04.2020). 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(от 24.07.98 г. № 124-ФЗ в редакции Федеральных законов от 31.07.2020). 

• Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» (от 

01.12. 2007 г. № 309-ФЗ в редакции Федеральных законов от 02.07.2013) 

• Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС» (от 06.10.2009 г. № 373 в редакции Федеральных законов от 11.12.2020) 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования 

• СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
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воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (от 28 сентября 2020 года 

N 28); 

• Примерной программой ООП; 

• Требованиям к структуре основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования; 

•  Базисным учебным планом; 

• Уставом МБОУ «СОШ № 18»; 

•  Правилами внутреннего распорядка МБОУ «СОШ № 18». 

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 18» отражает стратегию развития 

образования школы и строится на следующих принципах: 

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками 4 класса требований 

стандарта начального общего образования; 

• реализация права каждого ребенка на качественное образование с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания; 

• преемственность со ступенями дошкольного и основного общего образования. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

В основной образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» учтены характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особенности: 

• 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. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

МБОУ «СОШ № 18» существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Принципы построения ООП НОО: 

- гуманизация и культуросообразность; 

- целостность и вариативность; 

- индивидуализация и дифференциация; 

- преемственность; 

- системность; 

- открытость; 

- творческая активность личности. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных выше 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Образовательная программа начальной школы адресована: 

обучающимся: 

- для реализации права на получение образования, развитие личностного потенциала, 

удовлетворение познавательных потребностей, социализации в обществе; 

родителям: 
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- для взаимодействия семьи и школы по вопросам содержания образования, его 

организации и по вопросам предполагаемых результатов по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

педагогам: 

- для реализации ФГОС НОО; 

- для организации взаимодействия семьи и школы с целью достижения каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в ОУ; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности ОУ. 

Устав и иные документы МБОУ «СОШ №18» обеспечивают ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

- с Уставом и иными документами (должностные инструкции педагогических кадров), 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и 

инвалидов в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования составлена с 

учётом образовательных потребностей и концепции образовательной системы «Начальная 

школа ХХI века», а также запросов участников образовательного процесса, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
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образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Реализация Основной образовательной программы начального общего образования в 

МБОУ «СОШ №18» осуществляется через освоение учебно-методического комплекта 

«Начальная школа ХХI века». 

 

1.1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования показывает, что при отборе требований, обязательных для реализации в первом 

звене школы, разработка этого государственного документа исходила из двух важнейших 

принципиальных позиций: 

- признания ценностно-нравственного и системообразующего значения образования в  

удовлетворении актуальных и перспективных потребностей личности; 

- учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения. 

Эти позиции стандарта впрямую соотносятся с представлениями авторов комплекта 

«Начальная школа XXI века» о построении образовательного процесса на первой ступени 

школьного обучения.  

Концептуальные подходы к построению учебно-методического комплекта "Начальная 

школа XXI века» утверждают необходимость и возможность реализации идеи личностно-

ориентированного образования младших школьников. Авторы комплекта ставили перед собой 

задачу заменить авторитарный, инструктивно-репродуктивный характер обучения 

демократическим, поисково-творческим и принимали на себя обязательство представить 

такой подход в средствах обучения. 

Ориентировка обучения только на формирование у младших школьников знаний-

умений, связанных с освоением учебного предмета, не может привести к серьезным 

результатам в развитии личности ученика; необходимо, чтобы в поле зрения учителя 

постоянно находилась деятельность, которой занимается ребенок: ее цель, мотив, конкретные 

учебные действия и операции. Только в этом случае учащийся становится активным 

участником деятельности, ее субъектом. На ступени начального общего образования должно 



13 
 

быть осуществлено формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе. Эти позиции были отражены авторами 

комплекта «Начальная школа XXI века» в соответствующих программах. 

Все предметы учебно-методического комплекта «Начальная школа 21 века», включая 

и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, формируя у ребенка единую 

современную картину мира и развивая умение учиться. В состав комплекта входят следующие 

учебники: «Букварь», «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 

мир», «Изобразительное искусство», «Технология», «Музыка», «Иностранный язык», 

«Основы религиозных культур и светской этики». Все учебники имеют законченные линии. 

Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №18» предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 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; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

классных руководителей и других педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

В основе реализации основной образовательной программы МБОУ «СОШ №18» 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 



14 
 

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 в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу; 

•  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 

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. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей г. Обнинска, в 

котором осуществляется образовательный процесс. 

Основные виды деятельности школьников 

Начальное общее образование призвано способствовать: 

• овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру, 

• формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 



15 
 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности. 

• формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

Для достижения поставленных целей образовательно-воспитательная деятельность 

начального образования МБОУ «СОШ №18» направлена на формирование содержания, 

позволяющего обеспечить по основным содержательным линиям: 

• знакомство обучающихся с родным языком как областью научного знания, формирование 

навыков их читательской деятельности, культуры устной и письменной речи;  

• овладение общением на неродном языке (на элементарном языковом материале), 

формирование интереса к государственному языку родной страны, знание литературы и 

искусства русского народа. 

Основные содержательные линии: коммуникативная компетенция, языковая 

компетенция, читательская компетенция; 

• основу для формирования у обучающихся умений работать с различными 

математическими объектами, определять свойства и зависимости; решать математические 

задачи; развивать математическое мышление, умение строить алгоритм решения учебной 

задачи, доказывать, рассуждать; владеть несложной устной и письменной математической 

речью. 

Основные содержательные линии: числа, вычисления, решение арифметических 

задач, геометрические фигуры, измерение геометрических величин; 

• интеграцию знаний о природе, общества и человека, их взаимодействии и 

взаимовлиянии, формирование целостного взгляда на мир и место в нем человека 

• формирование представлений о природном и социальном мире, возможностях и 

способностях человека, воспитание правильного отношения к среде обитания, правил 

взаимоотношений с другими людьми, развитее интереса к природе и обществу, истории и 

культуре родной страны. 

Основные содержательные линии: природа, человек и природа; тела, вещества и 

явления природы; живые организмы; человек и его деятельность; общество; родная 

страна. 

• осознание значения трудовой деятельности человека, расширение представлений 

обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, необходимых для труда. 

Формирование трудовых умений и навыков необходимых для разных видов труда 

(художественный, хозяйственный, труд в природе), воспитание интереса и желания трудиться. 
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Основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; организация и 

планирование труда. 

• формирование основ художественной культуры, приобщение к миру 

изобразительного и музыкального искусства, освоение художественного опыта прошлого и 

настоящего, знакомство с разнообразной творческой деятельностью. 

Основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобразительное 

искусство; музыкальное искусство. 

• ознакомление обучающихся с основными свойствами организма человека, развитие 

их двигательной активности и физической культуры, овладение разнообразными 

двигательными действиями и играми, умениями укреплять здоровье и развивать свои 

двигательные способности. 

Основные содержательные линии: двигательные действия, телесные функции 

организма.  

Специфика и технологии обучения 

Используемые в начальных классах МБОУ «СОШ №18» педагогические технологии 

направлены на активизацию и интенсификацию деятельности обучающихся, а также 

эффективную организацию и управление учебным процессом. Основные виды 

педагогических технологий представлены в таблице: 

по преобладающему методу Объяснительно-иллюстративные 
Игровые 
Технология развития критического мышления 
Проблемного обучения 

по типу управления 
познавательной деятельностью 

Обучение с помощью современных информационно  
коммуникационных технологий 
Обучение по книге 

по организации и 
представлению учебного 
материала 

Технология портфолио 
Педагогические мастерские 

 

Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых условиях 

обучения, разрабатываются индивидуальные ОП. 

В МБОУ «СОШ № 18» применяются следующие технологии деятельностного типа: 

1. Информационные технологии; 

2. Развивающего и проблемного обучения; 

3. Проектно-исследовательские; 

4. Театральная педагогика; 

5. Имитационная игра как педагогическая форма; 

6. Технологии интеллектуальной успешности; 

7. Технологии деятельностной компетентности; 
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8. Технологии эмоционально-коммуникативного взаимодействия; 

9. Технологии креативного разнообразия 

Включение ребенка в учебную деятельность на основе метода рефлексии создает условия 

не только для формирования у него готовности к саморазвитию, но и для формирования 

устойчивой системы знаний и системы ценностей (самовоспитания). 

 

1.1.4. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе начального общего образования. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие, а также самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Внеурочная деятельность в  рамках  реализации  ФГОС  НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется 

на реализацию различных форм её организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования, общественно - полезные 

практики.  Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё ряд 

важных задач:  

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся начальных классов; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 
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обучающихся как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально -

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- включение в активную жизненную позицию. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана в 

соответствии  с  Федеральным  Законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего 

образования,  концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских  школьников, 

примерной  программой  воспитания  и  социализации  обучающихся  (начальное  общее 

образование), учебным планом МБОУ «СОШ №18», требованиями к условиям реализации  

ООП  НОО  (гигиенические  требования),  приказом  Минобрнауки  РФ  «Об утверждении  и  

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования» от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Федеральных законов от 11.12.2020). 

Внеурочная деятельность организована по оптимизационной модели. Модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом МБОУ «СОШ №18»; 

• 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.  
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 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в школе, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Данная модель реализуется по следующим направлениям: 

• социальное. 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• общеинтеллектульное, 

• общекультурное. 

Требования к организации внеурочной деятельности: 

• Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. 

• Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). 

• Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных занятий не менее 

40% учебного времени должно отводиться активным формам деятельности учащихся. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Планируемые результаты освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию. 

 Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Основной образовательной программы; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы. 

 Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы-зоны развития ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности: оценки результатов 
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деятельности систем образования различного уровня педагогов, обучающихся. 

 В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделятся 

следующие уровни описания. 

 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение призвано дать ответ на 

вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Этот блок 

результатов описывает основной, существенный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования на федеральном и региональных уровнях. 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу, приводятся в блоках 

«Выпускник научится». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу включается система 

таких знаний и учебных действий, которая необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и может в принципе быть освоена подавляющим большинством детей. 

 Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

накопительной оценки или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижений этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижений планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. 

 При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
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планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение.  Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

 • программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной 

язык», «Родная литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Окружающий мир»,  «Изобразительное  искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

1.2.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 Каждый из предметов УМК «Начальная школа ХХI века» вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных действий. В соответствии с ФГОС в программе 

«Начальная школа ХХI века» представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

 Личностные универсальные учебные действия - система ценностных ориентаций 

младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным 

сферам окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются 

формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что 

позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

 У выпускника будут сформированы: 

- 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; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- внутренняя позиция школьника на уровне принятия и освоения социальной роли 

обучающегося,  развития  мотивов  учебной  деятельности  и  формирования  личностного 

смысла учения; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
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- 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; 

-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  потребностей,  ценностей  и  чувств,  доброжелательности, 

эмоционально - нравствственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам 

других людей; 

- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к творческому 

труду,  работе  на  результаты  бережного  отношения  к  материальным  и духовным 

ценностям; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать  

в  своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

- целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том  числе  в 

информационной  деятельности,  на  основе  представления  о  нравственных  нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к 

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в 

преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтении  социального  способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
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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. 

 Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность обучающегося 

строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, 

прогноз, средства, контроль, оценка). 

1. Целеполагание 

Выпускник научится: 

- определять цель учебной деятельности 

самостоятельно на основе предварительной 

работы, организованной учителем. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- ставить цели учебной деятельности на 

основе предварительной работы класса под 

руководством учителя. 

2. Принятие учебной задачи 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

3. Планирование 

Выпускник научится: 

- планировать учебную деятельность на 

уроке совместно с учителем. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

4. Ориентировочная основа действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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- учитывать  ориентиры  действия  в  новом 

учебном  материале  в  сотрудничестве  с 

учителем. 

научиться: 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом. 

5. Оценка 

Выпускник научится: 

- 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 (фиксацию) 

в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках; 

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия; 

- начальным формам познавательной и 

личностной рефлексии. 

6. Контроль 

Выпускник научится: 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задачи); 

- вносить  необходимые  коррективы  в 

неверно выполненные задания. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания. 
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 Познавательные универсальные учебные действия - система способов познания 

окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 

полученной информации. 

1. Поиск информации 

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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

2. Использование знаково-символических средств 

Выпускник научится: 

- использовать   знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и   схемы (включая 

концептуальные) для решения задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

3. Построение речевых высказываний 

Выпускник научится: 

- строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- обобщать, т. е. осуществлять 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; -

записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ. 
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генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи. 

4. Решение задач различными способами 

Выпускник научится: 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

5. Сравнение и классификация 

Выпускник научится: 

- осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- 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. 

 

6. Рассуждения 

Выпускник научится: 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

7. Решение задач 

Выпускник научится: 

- владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- произвольно и осознанно владеть общими 
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приёмами решения задач. 

 

 Коммуникативные универсальные действия - способность обучающегося осуществлять 

коммуникативную деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 

внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме. 

1.Учет и принятие другой точки зрения 

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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной 

2. Взаимодействие в группе 

Выпускник научится: 

- 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. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выполнять различные роли в группе; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

3. Собственное мнение 

Выпускник научится: 

- формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 
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4. Решение конфликтов 

Выпускник научится: 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

5. Адаптивное общение (умение строить общение исходя из возможностей партнера) 

Выпускник научится: 

- строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия. 

6. Умение задавать вопросы 

Выпускник научится: 

- задавать вопросы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

7. Взаимоконтроль 

Выпускник научится: 

- контролировать действия партнёра. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

8. Использование речевых средств 

Выпускник научится: 

- 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: 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
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1.2.1.1. 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, 

научно-познавательных 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  два-три 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 
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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. 

 

1.2.1.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 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, наглядно-

графические  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: 
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- использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного  

аппарата  эргономичные  приёмы  работы  с  компьютером  и  другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- организовывать  систему  папок  для  хранения  собственной  информации  в компьютере. 

 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 (флэш-

карты); 

- 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. 
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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; 
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- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ПО 

ПРЕДМЕТАМ 

Русский язык 

Содержательная линия «Система языка» (уроки блока «Как устроен наш язык») 

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: 

- выделять в словах слоги; 

- проводить фонетический разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму и оценивать 

правильность проведения данного вида 

разбора слова. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- соблюдать  нормы  русского  литературного  

языка в собственной  речи  и  оценивать  

соблюдение  этих  норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебнике 

материала). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые 

слова, родственные (однокоренные) слова и 

формы слова, однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

- находить в словах с однозначно 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- устанавливать способ словообразования 

слова (в объёме программы); 

- разбирать  по  составу слова  с  однозначно  

выделяемыми  морфемами  в соответствии  с  

предложенным  в  учебнике  алгоритмом;  
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выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

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; 

- различать однозначные и многозначные 

слова; 

- 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; 

- опознавать фразеологизмы, различать 

фразеологизмы и слова. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- различать знаменательные 

(самостоятельные) и служебные части речи; 

- кратко характеризовать грамматические 

признаки имён существительных: род, число, 

падеж, склонение; грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

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, наречия, имена 

числительные, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 
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Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, 

слово; 

- устанавливать с помощью 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  

члены  предложения; 

- выявлять в предложениях однородные 

члены. 

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 «Развитие речи» (уроки блока «Развитие речи») 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы); 

- выражать и аргументировать собственное 

мнение с учётом ситуации общения; 

- озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письменные тексты для 

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  
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конкретных ситуаций общения (в объёме 

изученного). 

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 (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

 Литературное чтение 

 Выпускники  начальной  школы  осознают  значимость  чтения  для  своего  дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве  

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать  

художественные, научно-популярные  и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. Учащиеся получат возможность  

познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими  

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 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 как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных  произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу 

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

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие 

учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 
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деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных 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 (сверстников, родителей, педагогов) с 

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной 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 как  источник  

эстетического,  нравственного,  

познавательного  опыта;  понимать  цель  

чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

- прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- 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; 

- устанавливать ассоциации с жизненным 

опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 
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понимать смысл прочитанного; 

- различать  на  практическом  уровне  виды  

текстов  (художественный,  учебный,  

справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для 

данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

- ориентироваться  в  содержании  

художественного,  учебного  и  научно-

популярного  текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

 - для  художественных  текстов:  определять  

главную мысль  и  героев  произведения; 

воспроизводить  в  воображении  словесные  

художественные  образы  и  картины  жизни, 

изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям  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  

- составлять по аналогии устные рассказы 

(повествование, рассуждение, описание). 
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них,  подтверждая ответ  примерами  из  

текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

- для научно-популярных 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 приемы анализа 

различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать 

взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

- для  научно-популярных  текстов:  

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, 
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основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; 

- 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  научно-популярных  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); 

- различать  на  практическом  уровне  виды  

текстов  (художественный  и  научно-

популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

- передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 
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обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять  выбор  книги  в  библиотеке  

(или  в  контролируемом  Интернете)  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; 

- находить средства художественной 

выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять  позиции  героев  

художественного  текста,  позицию  автора  

художественного текста. 
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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 учетом 

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 

неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного 

в виде читательских аннотации или отзыва; 

- создавать  серии  иллюстраций  с  

короткими  текстами  по  содержанию  

прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

- создавать  проекты  в  виде  книжек-

самоделок,  презентаций  с аудиовизуальной  

поддержкой  и пояснениями; 

- работать  в  группе,  создавая  сценарии  и  

инсценируя  прочитанное  (прослушанное,  

созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта. 

 

Математика 

К концу обучения в 1 классе 

Ученик научится: 

- называть: предмет, расположенный левее 

(правее), выше (ниже) данного предмета, над 

(под, за) данным предметом, между двумя 

предметами; натуральные числа от 1 до 20 в 

прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; число, 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать: разные приёмы вычислений с 

целью выявления наиболее удобного приема; 

- воспроизводить: способ решения 

арифметической задачи или любой другой 

учебной задачи в виде связного устного 

рассказа; 
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большее (меньшее) данного числа (на 

несколько единиц); геометрическую фигуру 

(точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, куб, шар); 

- различать: число и цифру, знаки 

арифметических действий; круг и шар, 

квадрат и куб; многоугольники по числу 

сторон (углов); направления движения (слева 

направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх); 

- читать: числа в пределах 20, записанные 

цифрами; записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5  

2 = 10, 9 : 3 = 3; 

- сравнивать предметы с целью выявления в 

них сходства и различий; предметы по 

размерам (больше, меньше); два числа 

(больше, меньше, больше на, меньше на); 

данные значения длины; отрезки по длине; 

- воспроизводить: результаты табличного 

сложения любых однозначных чисел; 

результаты табличного вычитания 

однозначных чисел; способ решения задачи в 

вопросно-ответной форме. 

- распознавать: геометрические фигуры; 

- моделировать: отношения «больше», 

«меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических 

схем (графов) с цветными стрелками; 

ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление); ситуацию, описанную текстом 

арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка; 

- характеризовать: расположение предметов 

- классифицировать: определять основание 

классификации; 

- обосновывать: приемы вычислений на 

основе использования свойств 

арифметических действий; 

- контролировать деятельность: 

осуществлять взаимопроверку выполненного 

задания при работе в парах; 

- решать учебные и практические задачи: 

преобразовывать текст задачи в соответствии 

с предложенными условиями; использовать 

изученные свойства арифметических 

действий при вычислениях; выделять на 

сложном рисунке фигуру указанной формы 

(отрезок, треугольник и др.), пересчитывать 

число таких фигур; составлять фигуры из 

частей; разбивать данную фигуру на части в 

соответствии с заданными требованиями; 

изображать на бумаге треугольник с 

помощью линейки; находить и показывать на 

рисунках пары симметричных относительно 

осей симметрии точек и других фигур (их 

частей); определять, имеет ли данная фигура 

ось симметрии и число осей, представлять 

заданную информацию в виде таблицы; 

выбирать из математического текста 

необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 
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на плоскости и в пространстве; 

расположение чисел на шкале линейки 

(левее, правее, между); результаты сравнения 

чисел словами «больше» или «меньше»; 

предъявленную геометрическую фигуру 

(форма, размеры); расположение предметов 

или числовых данных в таблице (верхняя, 

средняя, нижняя) строка, левый (правый, 

средний) столбец; 

- анализировать: текст арифметической 

задачи: выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины); предложенные 

варианты решения задачи с целью выбора 

верного или оптимального решения; 

- классифицировать: распределять элементы 

множеств на группы по заданному признаку; 

- упорядочивать: предметы (по высоте, 

длине, ширине); отрезки в соответствии с их 

длинами; числа (в порядке увеличения или 

уменьшения); 

- конструировать: алгоритм решения задачи; 

несложные задачи с заданной сюжетной 

ситуацией (по рисунку, схеме); 

- контролировать: свою деятельность 

(обнаруживать и исправлять допущенные 

ошибки); 

- оценивать: расстояние между точками, 

длину предмета или отрезка (на глаз); 

предъявленное готовое решение учебной 

задачи (верно, неверно). 

- решать учебные и практические задачи: 

пересчитывать предметы, выражать числами 

получаемые результаты; записывать 

цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 
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решать простые текстовые арифметические 

задачи (в одно действие); измерять длину 

отрезка с помощью линейки; изображать 

отрезок заданной длины; отмечать на бумаге 

точку, проводить линию по линейке; 

выполнять вычисления (в том числе 

вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); ориентироваться в таблице: 

выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу обучения во 2 классе 

Ученик научится: 

- называть: натуральные числа от 20 до 100 в 

прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; число, 

большее или меньшее данного числа в 

несколько раз; единицы длины, площади; 

одну или несколько долей данного числа и 

числа по его доле; компоненты 

арифметических действий (слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное); геометрическую фигуру 

(многоугольник, угол, прямоугольник, 

квадрат, окружность); 

- сравнивать: числа в пределах 100; 

числа в кратном отношении (во сколько раз 

одно число больше или меньше другого); 

длины отрезков; 

- различать: отношения «больше в» и 

«больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

компоненты арифметических действий;  

числовое выражение и его значение; 

российские монеты, купюры разных 

Ученик получит возможность научиться: 

- формулировать: свойства умножения и 

деления; определения прямоугольника и 

квадрата; свойства прямоугольника 

(квадрата); 

- называть: вершины и стороны угла, 

обозначенные латинскими буквами; элементы 

многоугольника (вершины, стороны, углы); 

центр и радиус окружности; 

координаты точек, отмеченных на числовом 

луче; 

- читать: обозначения луча, угла, 

многоугольника; 

-  различать: луч и отрезок; 

-  характеризовать: расположение чисел на 

числовом луче; взаимное расположение 

фигур на плоскости (пересекаются, не 

пересекаются, имеют общую точку (общие 

точки); 

- решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении 

измерений; 

- обосновывать выбор арифметических 
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достоинств; прямые и непрямые углы; 

периметр и площадь прямоугольника; 

окружность и круг; 

- читать: числа в пределах 100, записанные 

цифрами; записи вида 5 • 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

- воспроизводить: результаты табличных 

случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления; 

соотношения между единицами длины: 1 м = 

100 см, 1 м = 10 дм; 

- приводить примеры: однозначных и 

двузначных чисел; числовых выражений; 

- моделировать: десятичный состав 

двузначного числа; алгоритмы сложения и 

вычитания двузначных чисел; ситуацию, 

представленную в тексте арифметической 

задачи, в виде схемы, рисунка; 

- распознавать: геометрические фигуры 

(многоугольники, окружность, 

прямоугольник, угол); 

- упорядочивать: числа в пределах 100 в 

порядке увеличения или уменьшения; 

- характеризовать: числовое выражение 

(название, как составлено); многоугольник 

(название, число углов, сторон, вершин); 

- анализировать: текст учебной задачи с 

целью поиска алгоритма ее решения; 

готовые решения задач с целью выбора 

верного решения, рационального способа 

решения; 

- классифицировать: углы (прямые, 

непрямые); числа в пределах 100 

(однозначные, двузначные); 

- конструировать: тексты несложных 

действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии 

прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с 

помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в 

пределах 100. 
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арифметических задач; алгоритм решения 

составной арифметической задачи; 

 - контролировать: свою деятельность 

(находить и исправлять ошибки); 

- оценивать: готовое решение учебной задачи 

(верно, неверно); 

- решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами двузначные числа; 

решать составные арифметические задачи в 

два действия в различных комбинациях; 

вычислять сумму и разность чисел в 

пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; вычислять 

значения простых и составных числовых 

выражений; 

- вычислять периметр и площадь 

прямоугольника (квадрата); 

- строить окружность с помощью циркуля; 

выбирать из таблицы необходимую 

информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк 

данных. 

К концу обучения в 3 классе 

Ученик научится: 

- называть: любое следующее (предыдущее) 

при счете число в пределах 1000, любой 

отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в 

прямом и в обратном порядке; компоненты 

действия деления с остатком; единицы 

массы, времени, длины; геометрическую 

фигуру (ломаная); 

- сравнивать: числа в пределах 1000; 

значения величин, выраженных в 

одинаковых или разных единицах; 

Ученик  получит возможность научиться: 

- формулировать: сочетательное свойство 

умножения; распределительное свойство 

умножения относительно сложения 

(вычитания); 

- читать: обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: высказываний и 

предложений, не являющихся 

высказываниями; верных и неверных 

высказываний; 

- различать: числовое и буквенное 
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- различать: знаки > и <; числовые равенства 

и неравенства; 

- читать: записи вида 120 < 365 , 900 > 850; 

- воспроизводить: соотношения между 

единицами массы, длины, времени; 

устные и письменные алгоритмы 

арифметических действий в пределах1000; 

- приводить примеры: числовых равенств и 

неравенств; 

- моделировать: ситуацию, представленную в 

тексте арифметической задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, рисунка; способ деления с 

остатком с помощью фишек; 

- упорядочивать: натуральные числа в 

пределах 1000; значения величин, 

выраженных в одинаковых или разных 

единицах; 

- анализировать: структуру числового 

выражения; текст арифметической (в том 

числе логической) задачи; 

- классифицировать: числа в пределах 1000 

(однозначные, двузначные, трехзначные); 

- конструировать: план решения составной 

арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

- контролировать: свою деятельность 

(проверять правильность письменных 

вычислений с натуральными числами в 

пределах 1000), находить и исправлять 

ошибки; 

- оценивать: готовое решение учебной задачи 

(верно, неверно); 

- решать учебные и практические задачи: 

читать и записывать цифрами любое 

выражение; прямую и отрезок, прямую и 

луч; 

замкнутую и незамкнутую ломаные линии; 

- характеризовать: ломаную линию (вид, 

число вершин, звеньев); взаимное 

расположение прямых, отрезков, лучей на 

плоскости; 

- конструировать: буквенное выражение, в 

том числе для решения задач с буквенными 

данными; 

- воспроизводить: способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

- решать учебные и практические задачи: 

вычислять значения буквенных выражений 

при заданных числовых значениях входящих 

в них букв; 

- изображать прямую и ломаную линии с 

помощью линейки; 

- проводить прямую через одну и через две 

точки; 

- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, 

луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, 

прямой, ломаной). 
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трёхзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые 

выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в 

пределах 1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в 

пределах 1000, выполнять умножение и 

деление на однозначное и на двузначное 

число, используя письменные алгоритмы 

вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в 

три действия. 

К концу обучения в 4 классе 

Выпускник научится: 

- называть: любое следующее (предыдущее) 

при счете многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда чисел в прямом и 

в обратном порядке; классы и разряды 

многозначного числа; единицы величин: 

длины, массы, скорости, времени; 

пространственную фигуру, изображенную на 

чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, 

цилиндр); 

- сравнивать: многозначные числа; 

значения величин, выраженных в 

одинаковых единицах; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- называть: координаты точек, отмеченных в 

координатном углу; 

- сравнивать: величины, выраженные в 

разных единицах; 

- различать: числовое и буквенное равенства; 

виды углов и виды треугольников; понятия 

«несколько решений» и «несколько способов 

решения» (задачи); 

- воспроизводить: способы деления отрезка 

на равные части с помощью циркуля и 

линейки; 

- приводить примеры: истинных и ложных 

высказываний; 
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- различать: цилиндр и конус, 

прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

- читать: любое многозначное число; 

значения величин; информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах; 

- воспроизводить: устные приемы сложения, 

вычитания, умножения, деления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах сотни; 

письменные алгоритмы выполнения 

арифметических действий с многозначными 

числами; способы вычисления неизвестных 

компонентов арифметических действий 

(слагаемого, множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, делителя); 

способы построения отрезка, 

прямоугольника, равных данным, с помощью 

циркуля и линейки; 

- моделировать: разные виды совместного 

движения двух тел при решении задач на 

движение в одном направлении, в 

противоположных направлениях; 

- упорядочивать: многозначные числа, 

располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения); значения величин, 

выраженных в одинаковых единицах; 

- анализировать: структуру составного 

числового выражения; характер движения, 

представленного в тексте арифметической 

задачи; 

- конструировать: алгоритм решения 

составной арифметической задачи; 

составные высказывания с помощью 

логических слов-связок «и», «или», «если, 

то», «неверно, что»; 

- оценивать: точность измерений; 

- исследовать: задачу (наличие или 

отсутствие решения, наличие нескольких 

решений); 

- читать: информацию  представленную на 

графике; 

- решать учебные и практические задачи: 

вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной фигуры; 

исследовать предметы окружающего мира, 

сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 

 прогнозировать результаты вычислений; 

читать и записывать любое многозначное 

число в пределах класса миллиардов; 

- измерять длину, массу, площадь с 

указанной точностью, сравнивать  углы  

способом наложения, используя модели. 
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- контролировать: свою деятельность: 

проверять правильность вычислений с 

многозначными числами, используя 

изученные приемы; 

- решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами любое многозначное 

число в пределах класса миллионов; 

вычислять значения числовых выражений, 

содержащих не более шести арифметических 

действий; решать арифметические задачи, 

связанные с движением (в том числе задачи 

на совместное движение двух тел); 

формулировать свойства арифметических 

действий и применять их при вычислениях; 

вычислять неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

 

Окружающий мир 

К концу обучения в 1 классе 

Ученик научится: 

— воспроизводить своё полное  имя,  

домашний  адрес,  название  города, страны,  

достопримечательности столицы России; 

- различать дорожные знаки, необходимые 

для  безопасного пребывания на улице; - 

применять знания о безопасном пребывании  

на улице; 

- ориентироваться в основных помещениях  

школы, их местоположении; 

— различать особенности деятельности 

людей в разных учреждениях культуры и  

быта; приводить примеры различных 

профессий; 

— различать понятия «живая природа», 

Ученик  получит возможность научиться: 

— анализировать дорогу от дома до школы, в 

житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки  

дорожного  движения; 

— различать основные  нравственно-

этические  понятия; 

— рассказывать о  семье, своих любимых 

занятиях, составлять словесный  портрет  

членов  семьи,  друзей; 

— участвовать в труде по уходу за 

растениями и животными  уголка  природы. 
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«неживая  природа», «изделия»; 

— определять последовательность времён 

года (начиная с любого), находить ошибки в  

предъявленной  последовательности; 

характеризовать кратко сезонные изменения; 

— устанавливать зависимости  между 

явлениями неживой и живой природы; 

- описывать (характеризовать) отдельных 

представителей растительного и животного  

мира; 

— сравнивать домашних и диких  животных. 

К концу обучения во 2 классе 

Ученик научится: 

— составлять небольшие  тексты  о  семье,  

труде,  отдыхе, взаимоотношениях  членов  

семьи; 

— называть основные  права  и  обязанности  

граждан России,  права ребёнка; 

— оценивать жизненную ситуацию,  а также 

представленную  в  художественном  

произведении  с  точки  зрения  этики и 

правил  нравственности; 

— различать (соотносить) прошлое, 

настоящее, будущее; год, век (столетие); 

— соотносить событие с его датой; 

— характеризовать кратко  Солнечную 

систему; называть отличия Земли от других  

планет; 

— называть царства природы; 

— описывать признаки  животного и  

растения  как  живого существа; 

- моделировать жизнь сообщества  на  

примере  цепи  питания; 

— различать состояния  воды  как  вещества,  

Ученик  получит возможность научиться: 

— «читать» информацию,  представленную  

в  виде  схемы; 

— воспроизводить в небольшом рассказе – 

повествовании (рассказе-описании)  

изученные сведения из истории Москвы; 

— ориентироваться в понятиях: «Солнечная 

система»; «сообщество», «деревья»,  

«кустарники»,   «травы»,  «лекарственные  

растения»,  «ядовитые   растения»;   

«плодовые   культуры», «ягодные культуры»; 

— проводить несложные  опыты  и  

наблюдения  (в  соответствии с программой); 

— приводить примеры  растений  и  

животных  из  Красной книги  России  (на 

примере  своей  местности). 
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приводить  примеры  различных  состояний  

воды; 

— устанавливать основные  признаки  

разных  сообществ; сравнивать сообщества; 

— описывать представителей  растительного  

и  животного мира  разных  сообществ; 

— сравнивать представителей  растительного  

и  животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения в 3 классе 

Ученик научится: 

— характеризовать условия  жизни  на  

Земле; 

— устанавливать зависимости   между   

состоянием воды и температурой  воздуха; 

— описывать свойства  воды  (воздуха); 

— различать растения  разных  видов,  

описывать  их; 

— объяснять последовательность развития  

жизни растения, характеризовать значение  

органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

— устанавливать зависимость между 

внешним видом, особенностями поведения и  

условиями обитания животного; 

— составлять описательный рассказ о 

животном; 

— приводить примеры (конструировать) 

цепи питания; 

 — характеризовать некоторые важнейшие  

события в истории Российского государства 

(в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты 

людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 

Ученик  получит возможность научиться: 

— ориентироваться в понятии «историческое   

время»; различать понятия «век», «столетие»,  

«эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие 

Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. 

Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте; 

— приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные свойства воды и 

воздуха; 

— проводить несложные опыты по 

размножению растений; 

— проводить классификацию животных по 

классам; выделять признак классификации; 

— рассказывать об особенностях быта людей  

в  разные  исторические  времена; 

— ориентироваться в сущности и причинах  

отдельных событий в истории родной страны  

(крепостное право и его отмена; 

возникновение  ремёсел;  научные  открытия  

и  др.); 

— высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, сравнивать свои 
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— называть даты образования Древней Руси;  

венчания на царство первого русского царя;  

отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя; 

—  работать с географической и 

исторической картами, контурной картой. 

высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в 4 классе 

Выпускник научится: 

— выявлять признаки  живого  организма, 

характерные для человека; 

— моделировать в учебных и игровых 

ситуациях правила безопасного поведения в  

среде обитания; 

— устанавливать последовательность 

возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития 

ребёнка; 

— оценивать положительные и 

отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной  

литературы) проявления доброты, честности,  

смелости и др.; 

— анализировать модели,  изображающие  

Землю  (глобус, план,  карту);  в 

соответствии с учебной задачей находить на 

географической  и  исторической  картах 

объекты; оценивать масштаб,  условные  

обозначения  на  карте,  плане; 

— описывать характерные  особенности  

природных  зон России,  особенности  почв  

своей  местности; 

— составлять рассказ-описание о странах —    

соседях России; 

— различать год, век, арабские и римские  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— применять в  житейской практике правила  

здорового образа жизни, соблюдать правила  

гигиены и физической культуры; различать 

полезные и вредные привычки; 

— различать эмоциональное состояние 

окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

— раскрывать причины отдельных событий  

в жизни страны (войны, изменения  

государственного устройства, события в  

культурной жизни) в рамках изученного. 
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цифры, пользоваться терминами  

«историческое  время»,  «эпоха»,  

«столетие»; 

— соотносить события,  персоналии  с  

принадлежностью к конкретной  

исторической  эпохе; 

— называть имена  наиболее  известных  

правителей  разных исторических  эпох  (в  

рамках  изученного), рассказывать об их  

вкладе в  развитие  общества  и  его  

культуры; 

— различать (называть) символы царской 

власти, символы со временной России. 

Называть имя президента современной 

России; 

— описывать основные события культурной 

жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках 

изученного); 

— называть имена выдающихся деятелей, 

писателей, композиторов разных  

исторических  эпох. 

 

Английский язык 

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. 
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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 нем 

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. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

—  выписывать  из  текста  слова,  

словосочетания  и  предложения; 

— писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

— писать по образцу краткое письмо 

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; 
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зарубежному другу. — правильно оформлять конверт. 

Языковые навыки 

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 нем; 

— 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 

английский 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 уровне начального образования; 

—  оперировать  в  процессе  общения  

активной  лексикой  в  соответствии с 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

— узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

— опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
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коммуникативной задачей; 

— восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

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  определенным  /  

неопределенным  /  нулевым  артиклем;  

существительные  в  единственном  и  

множественном  числе;  глагол-связку  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 сложносочиненные 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 неопределенными 

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  определенным   

признакам   (существительные,   

прилагательные, модальные / смысловые 

глаголы). 

 

Изобразительное искусство 

К концу обучения в 1 классе 

Ученик научится: 

- различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-

Ученик  получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и 
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прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- определять понятия: художник, палитра, 

композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения 

выдающихся художников и народных 

мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной красками; использовать их 

для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой 

деятельности; основные и смешанные цвета, 

элементарные правила их смешивания; 

эмоциональное значение тёплых и холодных 

тонов; особенности построения орнамента и 

его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при 

работе с режущими и колющими 

инструментами; способы и приёмы 

обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, 

пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, 

основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе 

техники оригами, гофрирования, сминания, 

пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

- участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки 

художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, 

дизайн, декоративно-прикладные и народные 

формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного 

восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения 

искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения 

предметного мира, изображения растений и 

животных; 

- приобрести навыки общения через 

выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, 

своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей. 
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сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе 

скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами 

лепки. 

К концу обучения во 2 классе 

Ученик научится: 

- понимать, что такое деятельность 

художника (что может изобразить художник 

– предметы, людей, события; с помощью 

каких материалов изображает художник – 

бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, 

пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды произведений (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное 

искусство и архитектура) изобразительного 

искусства; 

- называть известные центры народных 

художественных ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их 

Ученик  получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных 

средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

- высказывать суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных 

состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- моделировать новые формы, различные 

ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
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для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой 

деятельности; 

- использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

- использовать художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства 

художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти 

и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки 

(пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из 

бумаги и бросового материала. 

- изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

К концу обучения в 3 классе 

Ученик научится: 

- понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего 

предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только 

утилитарное значение, но и являются 

Ученик  получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных жанров; 
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носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в 

ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и 

отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из 

бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы 

изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное 

искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, 

пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев 

(художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, 

филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных 

художественных ремёсел России (Хохлома, 

Гжель); 

- использовать художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

- оценивать произведения искусства 

(выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

- использовать приобретённые навыки 

общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и 

умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной 

деятельности; 

- использовать выразительные средства для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, 

приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и 

понятия; 

- осваивать основы первичных 

представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в 

объёме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и 

пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с 

использованием различных художественных 

материалов. 
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К концу обучения в 4 классе 

Выпускник научится: 

- понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего 

предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только 

утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, 

созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни  и нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из 

бумаги макеты; 

 - использовать элементарные приемы 

изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное 

искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды 

изобразительного искусства; 

-называть народные игрушки, известные 

центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные 

материалы. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при 

посещении музеев изобразительного 

искусства, выставок, народного творчества  и 

др.; 

- использовать приобретенные навыки 

общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и 

умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, 

приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в 

различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и 

понятия; 

- осваивать основы первичных 

представлений о трех видах художественной 

деятельности. 

 

Технология 
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 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

изделий. 

 Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как 
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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. 

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: 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно  

художественной задачей. 
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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. 

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 художественно  эстетической 

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 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её 
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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). 

получения, хранения, переработки. 

 

Музыка 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. В 

результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека.  В процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических  

композиций,  исполнении  вокально-хоровых  и инструментальных произведений, в 

импровизации. Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое  

отношение  к  искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  

к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную  

самооценку, самоуважение,  основанные на  реализованном  творческом  потенциале,  
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развитии  художественного  вкуса,  осуществлении  собственных музыкально-

исполнительских замыслов. У обучающихся проявится способность вставать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека  явлений  

жизни  и  искусства,  продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-

игровую  деятельность,  способности  к  дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, роди 

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 

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться  в  музыкально-

поэтическом  творчестве,  в многообразии  

музыкального  фольклора  России,  в  том  

числе родного  края,  сопоставлять  

различные  образцы  народной  и 

профессиональной  музыки,  ценить  

отечественные  народные музыкальные 

традиции; 

- воплощать    художественно-образное    

содержание    и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного  

творчества  (в  пении,  слове,  движении,  

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- реализовывать  творческий  потенциал,  

осуществляя  собственные музыкально-

исполнительские   замыслы   в   различных   

видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую  

деятельность,  музицировать  и  использовать  

ИКТ  в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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- 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. 

научиться: 

- реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть  певческим  голосом  как  

инструментом  духовного самовыражения  и  

участвовать  в  коллективной  творческой 

деятельности при  воплощении  

заинтересовавших  его  музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров  (пение,  

драматизация,  музыкально-пластическое  

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 - определять  виды  музыки,  сопоставлять  

музыкальные  образы  в звучании  различных  

музыкальных  инструментов,  в  том  числе  и 

современных электронных; 

 - оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу  в  выборе  

образцов  профессионального  и  музыкально 

поэтического творчества народов мира; 

 - оказывать  помощь  в  организации  и  

проведении  школьных культурно-массовых  

мероприятий,  представлять  широкой  

публике результаты  собственной  

музыкально-творческой  деятельности 

(пение,  инструментальное  музицирование,  

драматизация  и  др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Родной язык 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
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- понимать место родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- осознавать эстетическую функцию родного 

языка, оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы; 

- понимать родную литературу как одну из 

основных национально культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознавать значимость чтения на родном 

языке  для личного развития; осознавать 

понятия о добре и зле, нравственности; 

- владеть родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

-иметь собственные читательские 

приоритеты, 

- уважительно относиться к предпочтениям 

других; овладевать первоначальными 

умениями-ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

- владеть этикетными средствами вежливости 

в таких ситуациях, как просьба, отказ, 

комплимент, спор; 

- вести этикетный диалог. 

научиться: 

- понимать и интерпретировать 

представления о мире, национальной 

истории и культуре; 

- понимать взаимосвязь языка с культурой и 

историей народа; 

- понимание языка  как «живого» явления 

(знать о взаимообогащении языков народов 

России и мира); 

- выявлять лексические и фразеологические 

единицы языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

- находить отклонения от норм в устной и 

письменной речи;  определять нарушения в 

точности речи;  участвовать в разных видах 

обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского 

опыта; 

- сочинять текст на основе данного сюжета, 

используя средства выразительности 

(составлять объявления устные и 

письменные, придумывать сказочные 

истории и рассказывать их, рассказывать о 

случаях в своей жизни); 

- распознавать стили речи;  осознавать 

коммуникативно-эстетических возможности 

родного языка  на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего 

народа; 

- самостоятельно выбирать интересующую 
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литературу; 

- пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Родная литература 

Выпускник научится: 

- выразительно читать текст-описание, текст-

повествование, монологи, диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения; 

- осознанно воспринимать содержание 

изученных произведений; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор, 

аннотация, оглавление, предисловие, 

послесловие); 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспроизводить сюжет изученного 

произведения и объяснять внутренние связи 

его элементов; 

- определять главные эпизоды в эпическом 

произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними; 

- воспринимать многозначность слов в 

художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-

выразительных средствах языка проявление 

авторского отношения к изображаемому; 

- подготовить (устно и письменно) краткий, 

сжатый, выборочный и подробный 

пересказы; 

- аргументировать своё отношение к героям 

произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их 

поступки, переживания, портреты, речь, 

находить прямые авторские оценки; 

- написать творческое сочинение типа 

описания и повествования на материале 

жизненных и литературных впечатлений; 

- сочинять небольшие произведения 

фольклорного жанра – сказки. 

 

Физическая культура  

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
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существенных ограничений по нагрузке) 

 В результате обучения обучающиеся начнут  понимать  значение  занятий  физической  

культурой  для  укрепления  здоровья (физического,  социального  и психологического), её 

позитивного  влияния  на  развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  

эмоциональное,  социальное),  получат  первоначальные представления о физической культуре 

и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; овладеют  умениями  

организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя  зарядка,  

оздоровительные мероприятия, спортивные игры и т. д.); получат возможность для 

формирования 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). 

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; 

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 приемы оказания 

доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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– 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). 

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. 

 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики 

 Учебный курс предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы.  И по месту в учебном плане, и  по  содержанию  он  служит  

важным  звеном  между  двумя  этапами гуманитарного  образования  и  воспитания  

школьников.  С  одной  стороны, учебный курс дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой 
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стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким  

образом,  ознакомление  с  нравственными  идеалами  и  ценностями светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и 

настоящего 

Выпускник научится: 

- раскрывать  содержание  основных  

составляющих  российской  светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и 

свободах  человека и  гражданина  в  

Российской  Федерации  (отношение  к 

природе,  историческому  и  культурному  

наследию  народов  России, государству,  

отношения  детей  и  родителей,  

гражданские  и  народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения 

российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения 

с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

- участвовать  в  диспутах,  слушать  

собеседника  и  излагать  свое  мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать  нравственную  рефлексию,  

совершенствовать  морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными 

явлениями; 

- выстраивать  отношения  с  

представителями  разных  мировоззрений  и 

культурных  традиций  на  основе  взаимного  

уважения  прав  и  законных интересов 

сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных 

аспектах человеческого поведения при  

изучении  гуманитарных  предметов  на  

последующих  уровнях  общего образования. 

 

 Выпускник начального общего образования, обладающий сформированными  в  

достаточной степени для дальнейшего обучения предметными и метапредметными 

результатами  освоения  учебных  программ  по  всем учебным  предметам  начального  общего  

образования обладает  следующими личностными качествами: 
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- любовь к своему народу, своему городу, своей Родине, 

- уважение и принятие ценностей семьи и общества, 

- любознательность, стремление к познанию окружающего мира, 

- потребность в творческих видах деятельности, 

- коммуникативность,  доброжелательность,  умение  слушать  и  слышать  собеседника, 

обосновывать свою точку зрения, 

- самостоятельность, самоконтроль, готовность отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом, 

- выполнение правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не 

 только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
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1.3.1. ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

1. Ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Система оценки является инструментом обеспечения качества образования, 

соответствующего современным требованиям государства, общества, семьи. 

3. Система оценки является средством обратной связи. 

4. Система оценки является элементом управления качеством образовательного 

процесса, ориентации на реализацию и достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

1.3.2. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

1. Сочетание внешней и внутренней оценки, построенных на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. 

2. Выделение в качестве основной задачи и критерия оценки овладение обучающимися 

системой учебных действий с изучаемым учебным материалом. 

3. Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию 

для оценки их достижения. 

4. Вовлечение в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. 

5. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся. 

6. Использование персонифицированных и неперсонифицированных процедур 

оценивания. 

7. Использование «метода сложения» при оценке индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся. 

 

1.3.3. ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. лицензирование образовательного учреждения; 

2. аккредитация образовательного учреждения; 

3. аттестация педагогических и руководящих работников; 

4. региональные и муниципальные мониторинговые исследования качества 

образования обучающихся. 

 

1.3.4. ВИДЫ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. стартовая диагностика; 

2. текущая оценочная деятельность; 
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3. итоговая оценка результатов освоения программ учебных предметов; 

4. итоговая оценка достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образ 

 Одной из задач 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. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты 

—  готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, 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.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников первого уровня общего образования. 

 Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно - деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
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практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 Система оценки включает в себя две согласованные между собой системы оценок, 

определяющих основные направления и цели оценочной деятельности: 

- внешняя оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических 

работников - оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе государственными 

службами (аккредитация образовательного учреждения, аттестация кадров; мониторинг 

системы образования) с целью получения, обработки и предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательного учреждения 

и педагогических работников; 

- внутренняя оценка - оценка образовательных достижений обучающихся, осуществляемая 

самой школой - обучающимися, педагогами, администрацией и родителями с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников первого уровня общего образования. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы.  

С позиций комплексного подхода к оценке результатов образования - это все три группы 

результатов образования - личностные, метапредметные, предметные. 

 

1.3.5. ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
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• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности.  

 Диагностические методики: «Беседа о школе» (Т. А. Нежнова) – внутренняя позиция 

обучающегося:  

- принятие и освоение социальной роли ученика («Определение мотивов учения» М.Р. 

Гинзбург); 

- развитие самоуважения и адекватная самооценка («Кто Я?» М. Кун); 

- основы гражданской идентичности (методика «Хороший ученик»); 

- степень дезадаптации ребенка в школе; выявить преобладающие факторы дезадаптации 

(«Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников»  Л. М. Ковалёва, Н. Н. 

Тарасенко); 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва. Диагностические методики: 

- личный смысл учения (методика «Познавательная инициатива»); 

- целостный взгляд на мир (опросник «Школьная мотивация», субтест «Осведомлённость» 

Арсланьян, Борисова); 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения (методика «Рукавички» Г. Цукерман). 

 Основное содержание оценки личностных результатов на первом уровне 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 ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
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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 чувств и сопереживанию другим людям; 

• 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 на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Личностные результаты выпускников первого уровня общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 Оценка личностных результатов может осуществляться в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной 

системы образования. 

 Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка, может осуществляться по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) 

 

1.3.6. 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 первом уровне общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 
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Работа с текстом». 

 Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов служит  сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

 а) Регулятивные: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

- способность преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с 

помощью учителя, одноклассников); 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, действовать в соответствии с планом; 

- умение  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и  вносить  коррективы  в  их 

выполнение. 

 б) Познавательные: 

- способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении; 

- умение  практически  использовать  знаково-символические  средства  для  создания моделей  

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

задач; 

- готовность выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям. 

 в) Коммуникативные: 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  учебными  предметами, 

представленными в инвариантной части учебного плана. 

  

1.3.7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

- с помощью специально сконструированных диагностических заданий, нацеленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (См: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли / 

Под ред. А.Г. Асмолова); 

- при анализе выполнения проверочных заданий по предметам учебного плана, когда на основе 

характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о сформированности 

метапредметных умений; 

- на  основе  наблюдений  за  деятельностью  обучающихся  и  на  основе  результатов 

выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе; 

- при оценке результата выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной 
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основе. 

  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 первом уровне 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. 

 Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур 

(итоговые проверочные работы по предметам, комплексные работы на межпредметной 

основе, в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя и др.)  

 

1.3.8. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основным  объектом  оценки  

предметных  результатов являются  действия,  выполняемые обучающимися  с  предметным  

содержанием. При  оценке  предметных  результатов основную ценность  представляет  не  

само  по  себе  освоение  опорной  системы  опорных  знаний  и способность воспроизводить 
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их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего оценивания, так 

и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего оценивания, фиксируются, например, в форме портфолио 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

 На персонифицированную итоговую оценку на первом уровне 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. 

 В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (письменные и устные работы, проекты, практические работы, наблюдения и др.). 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ, направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, 

родному языку, математике - и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

1.3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ.  

ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ 

 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных  

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
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метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как  динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения  метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся  каждым  учителем-

предметником и фиксируется с помощью  классных журналов, дневников обучающихся на 

электронных носителях. 

 Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут  быть включены в 

портфель достижений обучающегося. Основными целями такого включения могут служить: 

 • педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и  

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать  

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

 • соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля 

достижений при выборе направления предпрофильного образования. 

 Портфель достижений допускает такое использование, поскольку он 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 представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной,  физкультурно-оздоровительной,  трудовой  деятельности,  

протекающей  как  в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах,  

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

 Портфолио ученика: 

 - является современным педагогическим инструментом сопровождения, развития и оценки 

достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 
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образования; 

 - реализует одно из основных положений ФГОС НОО – формирование универсальных 

учебных действий; 

 - позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных  действий 

обчающихся младших классов; лучшие достижения российской школы на этапе начального 

обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 - предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

 Содержание портфолио 

 Мой мир 

 «Моё имя» - информация о том, что означает моё имя; 

 «Моя семья» - краткий рассказ о членах семьи; 

 «Мой город» - рассказ о родном городе, его интересных местах. Дорога от дома к школе. 

 «Мои  друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, чертах характера, 

совместных увлечениях. 

 «Мои увлечения» - краткий рассказ. Занятия в спортивных секциях, учеба в музыкальных 

школах, других учебных заведениях дополнительного образования. 

 «Моя школа» - рассказ о школе и учителях. 

 «Мои любимые школьные предметы» - высказывания о каждом предмете. Указать, что 

важное и нужное вы видите в каждой дисциплине. 

 «Моя учеба»: интересные проекты; удачно написанные контрольные работы; отзывы о 

прочитанных книгах; графики роста скорости чтения; творческие работы; графики роста 

успеваемости по предметам. 

 «Моя общественная работа». Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной 

деятельности: выполнение поручений, участие в спектаклях, выступление на праздниках. 

 «Моё творчество»: творческие работы, рисунки, сказки, стихи, поделки (фотографии 

изделий), участие в творческих конкурсах. 

 «Мои впечатления»: экскурсионно-познавательные программы, посещение театральных 

представлений, посещение музеев, выставок. 

 «Мои достижения»: грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, 

похвальные листы, аттестационные ведомости. 

 Портфолио ученика постоянно пополняется самим обучащимся,  совместно с родителями  

и учителями. Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как 

 - процессуальный способ фиксирования достижений обучащихся; 
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 - копилка полезной информации; 

 - наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 

 - повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

 Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений обучащихся: 

 - сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются универсальные учебные действия; 

 - содержание заданий Портфолио выстроено на основе учебно-методических  комплектов, 

реализующих новые образовательные стандарты начальной школы; 

 - разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической 

практике; 

 - учитывает особенности развития критического мышления обучащихся путем  

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

- позволяет помочь обучающимся самим  определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

 Портфолио — 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. 

 В состав портфолио входят результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности:  творческой,  социальной,  коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, 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, входят: 

 1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной  программы 

общеобразовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей,  так и 

программы дополнительного образования).  Обязательной составляющей являются  

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 
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по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их  

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний,  

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

 - по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и  

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических  высказываний,  «дневники  читателя»,  иллюстрированные  

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 - по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного  

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 - по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,  

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 - по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 - по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний,  продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 - по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,  дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 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 и математике, а также уровень 
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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 следующем уровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

 2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

 Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в 

которой: 
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• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• 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. 

 В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 

 Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 

предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

 Методы и формы оценки образовательных достижений в первом классе 

 Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой 

на основе листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность 

критериев освоения программы первого класса. Лист оценки образовательных достижений 

используется учителем при составлении отчета по итогам работы за учебный год. 

 Лист оценки образовательных достижений разрабатывается на критериальной основе, 

позволяет отслеживать самооценку и оценку достижений обучающихся. Критерии 

формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований стандарта, учебно-

тематического планирования, уровня подготовленности учащихся к обучению в первом 

классе. Учитель заполняет «Лист достижений первоклассника» по метапредметным 

результатам. При создании данных листов учитываются программа и требования к 

обязательному минимуму содержания образования. Заполняются такие листы после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. Отслеживание результатов обучающихся 

проводится в 3 этапа за учебный год (январь, март, май). Данный период выбран не случайно, 

так как первое полугодие школьники осваивают азы учебной деятельности и идёт процесс 

адаптации к школе. В марте заканчивается обучение грамоте, а май — конец учебного года 

(написание итоговой комплексной работы). 

 Учитель определяет результаты формирования УУД через наблюдения на уроках и 

внеурочной деятельности; через дифференцированные индивидуальные задания, через 
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участие в совместных творческих делах в школе. Это позволяет отследить динамику 

изменений у каждого отдельного ученика, т.е. их индивидуальную траекторию развития и 

определить учителю задачи для работы на следующий учебный год с разными группами 

обучающихся по уровню сформированности универсальных учебных действий. 

 Основной формой оценки метапредметных результатов является интегрированная 

(комплексная) контрольная работа. Контроль и оценка метапредметных результатов 

предусматривают выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

 Формы представления образовательных результатов: 

 - табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 - тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - 

знания, понимания, применения, систематизации); устная оценка успешности результатов, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

 - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 - успешность освоения учебных программ обучающихся 2 - 4 классов оценивается в форме 

балльной отметки. В личном деле обучающегося выставляется отметка. Портфолио, как форма 

представления образовательных результатов не обязательна, может быть использована по 

усмотрению (выбору) учителя. 

 Обучающиеся имеют возможность участвовать в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, предметных конкурсах разных уровней: 

 - во 2 - 4 классах в рамках предметных недель - олимпиады по русскому языку и 

математике. 

 - обучающиеся 1 - 4 классов - в интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях в соответствии с планами муниципальных, региональных 

мероприятий. 

 В МБОУ «СОШ №18» используются следующие формы оценки: 

• безотметочное обучение - 1 класс в течение всего учебного года; 

• балльная система оценки во 2 - 4 классах; 

• накопительная система оценки – Портфолио. 

 Оценивание может осуществляться как в виде количественного показателя (чаще всего 

связанного с объемом усвоенной информации): отметка, результаты теста в баллах, так в виде 

качественного показателя: словесные высказывания о процессе и результате работы; 
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эмоциональная реакция. 

 Оценивание выстраивается в соответствии со следующими правилами: 

- оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, т.е. умения по использованию знаний; 

- учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя оценка и 

самооценка); 

- за каждую учебную задачу или группу заданий, показывающих овладение отдельным 

умением, ставится отдельная отметка; 

- за задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию ученика, 

так как в процессе овладения умениями и знаниями по теме каждый ученик имеет право на 

ошибку. За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки 

ставятся всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет 

право её пересдать; 

- оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней успешности: 

необходимый уровень - знания, соответствующие государственному стандарту,  - «хорошо»; 

программный уровень – функциональной грамотности – «отлично»; необязательный 

максимальный уровень - «превосходно». 

 На этапе текущего контроля используются устные словесные оценки (если очень хорошо - 

«Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть незначительные недочёты – «Хорошо» и т.д.); 

«Лесенка» (ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: нижняя ступенька 

- не понял, средняя - требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – хорошо 

усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно); «Волшебные линеечки» (автор 

профессор Г.А. Цукерман: на  шкале воображаемой линейки отмечены уровни выполнения 

задания. Учащиеся  отмечают крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. 

При проверке учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит 

свой крестик ниже или выше. Дать свою оценку данному виду работы могут и родители. 

Данный прием позволяет ученику увидеть свои успехи, соотнести свою оценку с оценкой 

учителя, родителя, удерживать учебную функцию оценки, избежать сравнения детей между 

собой); «Светофор» (оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – нужна помощь, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный –  я умею сам), а также 

методические рекомендации по организации образовательного процесса в первом классе 

(автор З.А. Кокарева, Г.А. Степанова). 

 Для повышения учебной и личностной мотивации в 1 классе используется приём «Паспорт 

первоклассника» (формат А5), который состоит  из обложки, личных данных  ученика и 

страниц с категориями, куда вносятся наклейки в виде штампов-виз. Наклейки – это не оценки,  
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а проявление качеств, которые можно поощрить как желательное поведение:  упорство, 

умение договариваться, помощь друг другу, любознательность, юмор, исследовательский 

вопрос, миротворец, внимание к деталям, аккуратность, генератор идей, научная активность, 

вежливость, упорство  и т.д.,  всего 16 категорий. На эти страницы ребенок клеит заработанные 

наклейки - чем больше наклеек собрал, тем выше уровень получил. В конце учебного года 

каждый ребёнок может проанализировать свой паспорт и сделать вывод, какие качества у него 

отлично развиты, а какие требуют развития.  

 Для повышения учебной мотивации в 1 классе при безотметочной форме работы  

используется методика «Экран достижений».  Это показатель учебной активности 

обучающегося. Ученики, которые активно работают на уроке, выполняют рекомендации, 

получают разноцветные жетоны. Каждые 7 жетонов обмениваются на звезду, которая 

прикрепляется на «Экран достижений». Данная методика имеет воспитательный и 

мотивационный характер, а также способствует развитию обратной связи с родителями. 

 Во 2 классе используется приём «Браслет», суть которого состоит в том, что в начале 

учебного года каждому ученику выдается браслет с одной бусиной. Причём бусины 

отличаются в зависимости от критериев оценки: отзывчивость, ответственность, 

доброжелательность, организованность, помощь товарищу и т.д. Задача детей собрать как 

можно больше бусин разной категории.  

 С той же целью в 3-4 классах внедрён игровой модуль «Прокачай своего героя». Суть 

метода - каждый ученик выбирает персонажа (можно дать персонажа в рамках одной 

вселенной, например, комиксы Marvel или Гарри Поттер). Каждый персонаж имеет 

определенный набор качеств 5-7 шт., которые ребята «прокачивают» и улучшают в течение 

учебного года. Качества для развития - любознательность, трудолюбие, ответственность, 

организованность, готовность помочь товарищу и др. Каждое качество может иметь свой 

уровень. Как правило, уровней 10. Ребёнок стремиться к концу года дойти до данного уровня.  

Возможно предложить ребёнку самостоятельно визуализировать своего героя в рамках 

заданной темы или дать готовый вариант героя, но попросить ребёнка дополнить его.  

 Для ведения эффективной контрольно-оценочной деятельности она строится на основе 

следующих общих принципов: 

- оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, 

итоговое) оценивание; 

- оценивание всегда является критериальным. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм 

выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться 
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ими совместно; 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и процесс 

их формирования, но не личные качества ребенка; 

- в оценочной деятельности должен реализоваться заложенный в стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками образовательного процесса. 

В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип 

добровольности выполнения задания повышенной сложности; 

- в оценочной деятельности отдаётся приоритет самооценке школьника;  

- соблюдение принципа объективности оценки; 

- соблюдение принципа открытости процедуры и результатов оценки; 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- оценка динамики образовательных достижений младших школьников. 

 Организация контрольно-оценочной деятельности в МБОУ «СОШ №18» регламентируется 

Уставом и Положением о системе оценки, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся (в соответствии с ФГОС НОО) и в соответствии с локальным актом МБОУ 

«СОШ №18» регламентирующим проведение промежуточной аттестации обучающихся 1 - 4 

классов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки учебных программ. 

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта. Она призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 
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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 учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

 Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 

• является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий; 

• не зависит от конкретного предметного содержания и, в определенном смысле, имеет 

всеобъемлющий характер; 

• отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?); 

• возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

• «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

 Программа развития универсальных учебных действий в системе общего образования 

отвечает новым социальным запросам МБОУ «СОШ №18» в соответствии с целями 

образования: общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивающих такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Программа развития 

универсальных учебных действий МБОУ «СОШ №18» разработана на основе системно-

деятельностного подхода. Основное предназначение нашей программы - конкретизировать 

требования к результатам начального общего образования и дополнить традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ. 

 Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в 

начальной школе МБОУ «СОШ №18». 

 Целью программы формирования УУД МБОУ «СОШ №18» является создание условий 

для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования 

средствами учебно-методического комплекта «Начальная школа ХХI века». 

 Задачи программы формирования УУД 

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования 
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• 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 в 

соответствии с УМК «Начальная школа ХХI века»; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию; 

• решает типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная 

школа ХХI века»; 

• планирует результаты сформированности УУД в соответствии с УМК «Начальная школа 

ХХI века». 

 Ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего 

образования 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

 Происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования, 

необходимых для обеспечения высокой эффективности решения обучающимися жизненных 

задач и возможности их саморазвития в дальнейшем. 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системы образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
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ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

• формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

• понимания нравственного содержания и смысла собственных поступков и поступков 

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

морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств. 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

• формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей. 

 Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне  начального общего образования 

 Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

 В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

 При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 Понятие «универсальные учебные действия» 

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

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

активного присвоения нового социального опыта. 

 Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации, как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
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познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

 Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 Виды универсальных учебных действий 

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смолообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: «Какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?» — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
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выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 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 дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные учебные действия обеспечивают процесс саморазвития 

и самосовершенствования личности и включают общеучебные, логические учебные действия, 

а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на уровне 

начального образования 

Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 

Личностные 
действия 

Формирование адекватной 
школьной мотивации. 
Мотивация достижения. 
Формирование рефлексивной 
адекватной самооценки. 
Развитие рефлексии. 

Создание возможностей 
обучения в зоне ближайшего 
развития ребёнка. 
Формирование адекватной 
оценки обучающимися границ 
«знания» и «незнания». 
Формирование осознанности и 
критичности учебных 
действий. 

Регулятивные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Формирование внутреннего 
плана действия. 

Обеспечение высокой 
самоэффективности в форме 
принятия учебной цели и 
работы над её достижением 
Достижение высокой 
успешности в усвоении 
учебного материала. 
Развитие способности 
действовать «в уме». 

Познавательные действия 
Развитие произвольности 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения. 

Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
действия 

Формирование коллективизма, 
толерантности. 

Формирование умений 
сотрудничать, вести 
совместную деятельность. 

  

Формирование универсальных учебных действий 

Междисциплинарная 
программа 

(формирование УУД) Цели-ориентиры Выпускник 
научится 

Выпускник 
получит 

возможность 
научиться 

Регулятивные УУД Овладение 
школьниками всеми 
типами учебных 
действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в школе и 
вне школы. 

Осуществлять 
самоконтроль своей 
деятельности по 
решению 
поставленной задачи 
и самооценку её 
результата. 
Адекватно 
воспринимать 

Проявлять 
познавательную 
активность в 
учебном 
сотрудничестве. 
Самостоятельно 
учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры 
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предложения и 
оценку учителей, 
товарищей, 
родителей и других 
людей. 
Различать способ и 
результат действия. 
Корректировать 
действие по его 
завершении на 
основе его оценки и 
учёта характера 
сделанных ошибок; 
использовать 
предложения и 
оценки для создания 
нового, более 
совершенного 
результата. 

действия в новом 
учебном материале. 
Осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия, 
актуальный контроль 
на уровне 
произвольного 
внимания. 
Самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как по 
ходу его реализации, 
так и в конце 
действия. 

Познавательные 

УУД 

Формирование 
умений 
обучающихся 
воспринимать и 
анализировать 
поступающую 
информацию. 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, 
справочников 
(включая 
электронные, 
цифровые), 
поисковых систем 
Интернета. 
Осуществлять 
запись (фиксацию) 
выборочной 
информации об 
окружающем мире и 
о себе самом, в том 
числе с помощью 
инструментов ИКТ. 
Использовать 
знаково- 
символические 
средства, в том 
числе модели и 
схемы для решения 
задач. 

Осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек 
и сети Интернет. 
Записывать, 
фиксировать 
информацию об 
окружающем мире с 
помощью 
инструментов ИКТ. 
Создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач. 
Осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме. 
Осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий. 
Осуществлять синтез 
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Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 
Ориентироваться на 
разнообразие 
способов решения 
задачи. 
Выделять 
существенную 
информацию. 
Осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
Осуществлять синтез 
как составление 
целого из частей. 
Проводить 
сравнение, 
классификацию по 
заданным 
критериям. 
Устанавливать 
причинно-
следственные связи 
в изучаемом круге 
явлений. 
Строить 
рассуждения. 
Обобщать. 
Осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознавания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков и их 
синтеза. 
Устанавливать 
аналогии. 
Владеть рядом 
общих приёмов 
решения задач. 

как составление 
целого из частей, 
самостоятельного 
достраивая и 
восполняя 
недостающие 
компоненты. 
Осуществлять 
сравнение, 
классификацию, 
самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для данных 
логических 
операций. 
Строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно - 
следственных 
связей. 
Произвольно и 
осознанно владеть 
общими приёмами 
решения задач. 

Коммуникативные 

УУД 

Формирование 
умений 
обучающихся 
учитывать позицию 
собеседника 
(партнёра), 
организовывать и 

Адекватно 
использовать 
коммуникативные, в 
первую очередь 
речевые, средства 
для решения 
различных 

Учитывать и 
координировать в 
сотрудничестве 
позиции других 
людей, отличные от 
собственной. 
Учитывать разные 



104 
 

осуществлять 
сотрудничество и 
кооперацию с 
учителем, 
сверстниками. 

коммуникативных 
задач, строить 
монологическое 
высказывание, 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации, 
используя, в том 
числе и инструменты 
ИКТ и 
дистанционного 
общения. 
Допускать 
возможность 
существование у 
людей разных 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 
собственную 
позицию и мнение. 
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности. 
Задавать вопросы. 
Контролировать 
действия партнёра. 
Использовать речь 
для регуляции своего 
действия. 

мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную 
позицию. 
Аргументировать 
собственную 
позицию и 
координировать её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решения и 
совместной 
деятельности. 
Продуктивно 
содействовать 
разрешению 
конфликтов на 
основе учёта 
интересов и позиций 
всех участников. 
Точно, полно и 
последовательно 
передавать партнёру  
информацию, 
необходимую как 
ориентир для 
построения действия. 
Задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 
Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать 
необходимую 
взаимопомощь. 
Адекватно 
использоваться речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 
Адекватно 
использовать 
речевые средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
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коммуникативных 
задач. 

 

 Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я - концепции. 

 Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
 

Междисциплинарная Цели-ориентиры Выпускник получит 
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программа 
(формирование УУД) 

возможность для 
формирования 

Личностные УУД Формирование внутренней 
позиции обучающегося 
адекватной мотивации 
учебной деятельности, 
ориентации на моральные 
нормы и их выполнение. 

Внутренней позиции 
школьника на уровне 
положительного отношения 
к школе, понимания 
необходимости учения. 
Устойчивой учебно-
познавательной мотивации 
учения и устойчивого 
учебно-познавательного 
интереса. 
Адекватного понимания 
причин успешности / 
неуспешности учебной 
деятельности. 
Способности решать 
моральные дилеммы на 
основе учёта позиций 
партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и 
чувства, следования в 
поведении моральным 
нормам и этическим 
требовании. 
Понимания чувств других 
людей, способности 
сопереживать им, приходить 
на помощь. 
Установки на здоровый и 
безопасный образ жизни. 
Осознанных эстетических 
предпочтений 

 

 Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД: 

уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии развития и 

релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

 Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 УМК «Начальная школа ХХI века». Ценностные ориентиры 

 УМК «Начальная школа ХХI века» - результат многолетних исследований коллектива 
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сотрудников Центра начальной школы Института общего среднего образования РАО (ныне 

ИСМО), а также ряда сотрудников Российской академии образования (руководитель проекта 

- Н.Ф. Виноградова, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор). 

Предпосылками для его создания стали основные положения теории Л.С. Выготского, 

научные идеи развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, 

концепция перспективной начальной школы (А.М. Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. 

Виноградова). 

 Ведущей идеей УМК "Начальная школа ХХI века" является реализация одного из 

возможных путей модернизации начального образования, раскрытие новых подходов к целям, 

содержанию и методике обучения младших школьников в массовой начальной школе.  

 В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа должна быть 

природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого возраста (в познании, 

общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать типологические и 

индивидуальные особенности их познавательной деятельности и уровень социализации. С 

этой точки зрения особенно важен адаптационный период в первом классе, организация 

которого должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному 

обучению безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни. Поэтому 

авторы особое внимание уделили созданию интегрированных курсов, изучаемых в первое 

полугодие 1 класса ("Грамота", "Окружающий мир"), которые наряду с образовательными 

функциями обеспечивали бы реализацию функции "мягкой" адаптации детей к новой 

деятельности. Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком этого 

возраста окружающего мира, постепенно заменяется дифференцированными курсами, (они 

начинаются во втором полугодии первого года обучения). Функция целостного восприятия 

окружающей действительности остается приоритетным направлением построения в 

последующих классах "Окружающего мира". 

 Следующая особенность УМК "Начальная школа ХХI века" состоит в том, что он 

позволяет успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - 

формировать основные компоненты учебной деятельности.  

 В методике обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами создана система игр с 

правилами, которые развивают необходимые для учения качества. И, в-третьих, в содержании 

и структуре средств обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и 

оценочной деятельности обучающихся (рубрика "Проверь себя", задания "Сравни свой ответ 

с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

 Приоритетом УМК «Начальная школа ХХI века» является приоритет поисково-
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исследовательской деятельности, который достигается благодаря методике, при которой 

школьник осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", "слушатель", 

"репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль 

исследователя заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным 

участником процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске истины, 

открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника 

"Выскажи предположение"), выбрать и обосновать свой путь решения учебной задачи, 

вступить в дискуссию (задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль 

образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется учителем в начале 

познавательной деятельности как не подлежащий обсуждению, изменению и тем более 

оценке, а рождается в процессе коллективной работы и часто завершает ее, что дает 

возможность каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное знание. 

 Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: усилить внимание к творческой 

деятельности учащихся, которая включает инициативу и самостоятельность каждого 

обучающегося. Это достигается применением в методике обучения "скрытых" образцов, 

преобладанием заданий проблемного характера (по сравнению с репродуктивными), 

наличием системы специальных творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. 

Развитие творчества тесно связано с совершенствованием такого психического процесса как 

воображение, поэтому в УМК разработана система использования ролевой игры в обучении, 

которая дает возможность развивать различные грани ролевого поведения, а значит, 

воображение и творчество ученика. Так, ролевая игра введена обязательным структурным 

элементом урока по "Окружающему миру" особенно в 1 и 2 классах. Развитию творчества 

способствует и рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое". 

 УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном процессе право ребенка 

на свою индивидуальность. Все средства обучения содержат материал, который позволяет 

учителю учесть индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а также 

уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено дополнительное учебное 

содержание, что позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический 

фон обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех 

предъявленных знаний (ребенок может, но не должен это усвоить), а с другой стороны, дав 

возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями (рубрики учебников 

"Для тех, кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный мир" и др.). 

Данная позиция создаёт новый подход   

к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая помощь и поддержка 

осуществляется в условиях разноуровневого класса. 
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 В УМК представлена система работы учителя начальной школы по устранению причин 

трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе изучения различных предметов. 

Для этого представлены как контрольные работы, так и система диагностики учащихся 

каждого класса, позволяющая учителю прослеживать не только успешность усвоения знаний, 

но и динамику развития ребенка. 

 Особое внимание УМК "Начальная школа ХХI века" уделяет созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию учебной инициативы 

и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, что предоставляет 

каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как 

процесса, так и результатов обучения (рубрика "Проверь себя", рекомендации учителю по 

формированию контролирующей деятельности школьников).  

 Каждый предмет УМК вносит свой вклад в реализацию изложенных положений. 

Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ 

отдельных учебных предметов.  

 УМК «Начальная школа ХХI века» проектировалась авторами на основе Федерального 

образовательного стандарта, соответственно ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются требованиями ФГОС. 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 
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следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 В концепции УМК «Начальная школа ХХI века» ценностные ориентиры формирования 

УУД соответствуют не только вышеперечисленными требованиями, но и общим 

представлениям о современном выпускнике начальной школы. 

 Это человек: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

- умеющий высказать свое мнение; 

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

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе освоение программ 
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учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века», путём изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

 Каждый из предметов УМК «Начальная школа XXI века», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков - вносит вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 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 
самоопределени
е 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразовани
е 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 
иностранный язык (английский), окружающий мир, технология, 
физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

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 
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 На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

 Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

• участие в проектах; 

• подведение итогов урока; 

• творческие задания; 

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

• самооценка события, происшествия; 

• дневники достижений; 

• «Я - звезда»; 

• «Шефы» и др. 

 Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

• «Найди отличия» (можно задать их количество); 

• «На что похоже?»; 

• поиск лишнего; 

• «Лабиринты»; 

• упорядочивание; 

• «Цепочки»; 

• хитроумные решения; 

• составление схем-опор; 

• работа с разного вида таблицами; 

• составление и распознавание диаграмм; 

• работа со словарями; 

• «Пластилин». 

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

• «Преднамеренные ошибки»; 
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• поиск информации в предложенных источниках; 

• взаимоконтроль; 

• взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 

• диспут; 

• заучивание материала наизусть в классе; 

• «Ищу ошибки»; 

• КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

• составь задание партнеру; 

• отзыв на работу товарища; 

• групповая работа по составлению кроссворда; 

• магнитофонный опрос; 

• «Отгадай, о ком говорим»; 

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

• ривин-методика; 

• «Подготовь рассказ...», «Опиши устно...», «Объясни...» и т. д. 

 Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 УМК «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ХХI ВЕКА» 

 Формирование УУД при обучении грамоте и письму  

 Тексты «Букваря», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 

содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте 

по  

 «Обучению грамоте» строится следующим образом. 

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 

какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет (задания типа «Задай вопросы, 

на которые ты знаешь ответы»). 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей: 
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 Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой информации; 

сбор, анализ и оценка информации): 

 - работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек.   

 Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение моделей с 

целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; анализ парных звонких-глухих звуков 

и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: преобладания 

шума и чередования звонких-глухих; обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование 

букв для обозначения звука [й'] в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ; 

обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих черт 

непарных согласных; 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: формирование понятия «звук» через анализ моделей; поэтапное формирование 

понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; формирование 

понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне; 

формирование понятия «буква - знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-

символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-твердого 

согласного и использованием разных букв для гласного звука; между использованием в 

именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое средство обозначения 

имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением связи между 

словами в предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать 

в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

 1 КЛАСС 

 Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа 

«Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать 

что-то, или ответить на данный вопрос»; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация участия детей в 

действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление нарушенного 

порядка, любви ко всему живому, ориентирующей младшего школьника помогать героям-
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животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные интеллектуальные задачи. задания 

типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в библиотеке: расставить книги на полки; 

помоги Маше (Мише) выручить этих животных (вернуть им способность действовать, вернуть 

им признаки, освободить их детенышей из плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить 

то или это». 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа «Миша 

сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав ли Миша? Для 

этого вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, что каждому твёрдому согласному 

звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли Маша? Исследуй 

для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа: «Проверь, на какие 

буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый слог. Что 

у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; «Вернись к 

упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два слова ты 

теперь сумеешь записать правильно. 

 Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями. 

Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши только те, которые 

подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку животных. Примеряй к каждому 

из них указанные слова-названия признаков. Выписывай подходящие по смыслу»; «Вернись 

к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают буквы И и Е. Работает ли это 

правило в данном случае?»: 

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

целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога; установление качества 

звука [й’]. 

 Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике и 

тетради; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту). 
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г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме. 

 Познавательные УУД (информационные) 

 - обучение работе с разными видами информации по другим основаниям: 

1. поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в учебной 

книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для выполнения 

задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте животных, 

чтобы выручить из беды очередную группу пленников. Кроме этого, все задания, где 

необходимо искать определенную группу звуков на отдельно выделенном вертикальном 

звуковом столбике. 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку понимания 

информации. 

3. Применение и представление информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации. Оценка достоверности получаемой информации - задания, 

нацеленные на создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой 

информации. Это задания типа: «Миша нашёл пять таких слов, Маша - только четыре. Как ты 

думаешь, кто из них прав?», «Миша предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. 

Прав ли Миша?». 

 Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: подведение конкретного языкового материала под лингвистическую схему. 

- подведение под правило. 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен установить связь 

между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в библиотеке и 

отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и значением 

слова; сменой логического ударения в предложении и изменением смысла предложения; 

количеством гласных в слове и количеством слогов; использованием прописной буквы в 

словах, являющихся именами собственными, и отсутствием её в словах, омонимичных 

данным словам; местоположением в слове буквы гласного второго ряда и количеством звуков, 

которые она обозначает; ребенок должен установить зависимость: качества согласного звука 

(по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; зависимость произношения 

слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); между целью предложения и знаком (а 

также между интонацией и знаком), с помощью которого эта цель (или эта интонация) 

оформляется на письме, и т. д. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 
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распределения работы с соседом по парте; коммуникация как взаимодействие 

(интеллектуальный аспект коммуникации) - учёт позиции собеседника: задания типа: «должен 

ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это 

сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». 

 2 КЛАСС 

 Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Ты 

соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким суждением ты 

согласишься:...», «Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», «Миша говорит, 

что это одна и та же форма: "стёкла". По какому признаку он судит?» 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия детей в 

действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с целью 

решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту проблему?» 

 Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашёл такие 

словосочетания: «Маша определила словосочетания по-другому. Как ты думаешь, кто прав? 

Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что окончания 

выделены правильно?»; «В каком предложении Миша сделал ошибку? Запиши это 

предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил Миша»; «Если ты не 

соглашаешься с Мишей, исправь его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, 

правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте 

работу друг друга» и т.д. 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа: «А слово ДЕРЕВО 

будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь себя: найди 

в Обратном словаре слово ДЕРЕВО»; «Посмотри, что получилось у Маши:.. У тебя 

получилось так же?»; «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной 

ошибки?», «В каких случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких 

случаях обратишься к помощи словаря «Пиши правильно»?» и т.д. 

 Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в учебнике 153 раза). 

Задания типа: «Проверь по словарю «Произноси правильно», как надо произносить 

выделенное слово»; "Открой обратный словарь на - А и найди группу слов на -вка...", "Найди 
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это слово в "Словаре происхождения слов" и т.д.; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными внутри 

словами и словосочетаниями и буквосочетаниями; 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме; 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке; 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения проблемы, 

например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква заблудилась») 

или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений слова, смысла 

предложения; 

- анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: как в 

первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей мыши примерами из 

последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж и 

сом есть окончания», «Докажи на примере любых двух предложений, что у слов какаду, эму, 

кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ 

ФОРМЕ» и т.д. 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре происхождения 

слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»; «Прочитай в 

хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих животных. Сочини и запиши 

предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного словаря)», "Найди слово 

«снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему жизнь? Как оно помогает 

проверить и запомнить написание слова «снегирь»?»; "Составьте из этих четырнадцати слов 

диктант» и т.д. 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова надо искать 

на букву - Д. Проверь, права ли Маша», «Маша и Миша нашли девять таких слов. А ты? 

Выпиши их, выдели окончания», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты думаешь, 

это начальная форма?», «С каким суждением ты согласишься?», «Проверь свою догадку: 

найди слово норка в Толковом словаре» и т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" стоит во всех 

предложениях в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся подсказкой!». 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему; 
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- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен установить 

связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в упражнениях типа 

«Если буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием второстепенных 

членов в предложении и его смыслом; установить связи между «работой» слова в 

предложении и его формой (для омонимичных форм существительных), установить связь 

между формой неизменяемых существительных и формами изменяемых слов и в 

предложении; установить связь между окончанием имени прилагательного и его числом и 

родом; установить связь между родом существительного с основой на шипящий и его 

правописанием и т.д. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - задания 

типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», «Сравни 

картинки. Чем они различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается от 

первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», 

Коммуникативные УУД:  

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

парте. 

 Раздел "Развитие речи " 

 Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть 

важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая 

называется «азбука вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно 

(начать и закончить) написать письмо», «Как правильно написать письмо. Главный Закон 

Общения», «Как написать поздравление с Новым годом», «Как написать письмо в научный 

клуб младших школьников», «Как написать поздравление с Днём 8 Марта». 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и ценить 

окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении 

которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных 

особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная 

мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются нравственно-

этические и экологические проблемы. 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь 

научиться её обнаруживать, что природа для художника (писателя, поэта) - живая) построено 
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на основе анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями. Например: «работа с картиной Т. Мавриной «Васильки на 

окне»», «Работа с картиной Т. Мавриной «Костёр во дворе» и т. д. 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - опереться на социальный 

и личностный опыт ребёнка. Например: «Ты когда-нибудь видел(а) гроздья рябины? Жёлтые 

цветы на картине похожи на эти гроздья?». 

 3 КЛАСС 

 Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации: 

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях по заданию (типа: «Открой 

словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, как пишутся слова...») и 

по условным обозначениям. 

б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме 

в) формирование умения пользоваться инструкциями в начале и в конце учебника (на форзаце 

и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника 

- поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в словаре, как 

пишутся слова. Запиши их с нужными буквами 

- анализ и интерпретация информации - задания типа: «Можешь привести примеры?», 

«Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», «Теперь ты 

сможешь доказать, что КРАСОТА - это имя существительное?» 

- применение и представление информации - задания типа: «Найди слова, на примере 

которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», «Открой 

словарь. Найди и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним 

следуют. Попробуй рассказать о нём КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни каждое из выписанных 

слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный материал», «Открой словарь на 

букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов. 

 Организована система работы, нацеленная на проверку понимания и применения знаний, 

полученных на уроках по русскому языку. Эта система включает задания, нацеливающие 

школьников иллюстрировать изучаемые правила примерами из текущих упражнений, 

заполнять пустые места на плакатах-правилах содержательными комментариями. 

 Познавательные УУД (логические): 

- подведение под правило; 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. Задания 
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типа: «Сравни, какими буквами передаётся на письме один и тот же звук», «Скажи, усвоение 

какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две группы можно поделить 

эти слова? Обоснуй своё мнение». 

 Познавательные УУД (общеучебные): 

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

целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения слов и записи 

многозначных слов в Толковом словаре; использования в речи личных местоимений и 

идентификации местоимений в формах косвенных падежей; различения предлогов и 

приставок; идентификации существительных, имеющих не только предметное значение, но и 

значение признаков или действия; различения членов предложения и частей речи; сходства и 

различения в предложении функций дополнений и обстоятельств; различения омонимичных 

форм существительных И.п. и В.п., а также Р.п.; разных оснований для написания слов с 

удвоенной буквой согласных. 

 Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что во всех 

этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию», «Поменяйтесь тетрадями с соседом 

по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в тексте 

таких предложений? Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых двух слов, 

что эти слова изменяются по 2-му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, чтобы не 

ошибиться в окончаниях". 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа: «Выпиши из текста 

слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова», «Сколько 

разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», «Проверь себя: 

открой словарь на букву - Й», «Найди название орфограммы, которая вызывает у тебя 

затруднение. Выполни одно из заданий на эту орфограмму», "Найди в этих словах букву 

согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши проверочные слова».  

 Личностные УУД 

- самоопределение и смыслообразование - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия 

детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интриги с 

целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А если дело не в букве, а в слитном 

или раздельном написании, это тоже называется орфограммой? - спросила Маша. Как ты 

ответишь Маше?», «Помоги ребятам ответить на этот вопрос»; "Почему у твоего соседа по 

парте на один пример меньше? Глагола с какой приставкой у него не оказалось и почему?"; 

"Помоги Мише переделать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова 
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"маленький"; "Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это падеж: Р.п. или В.п. 

Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах пишется 

удвоенная буква Н" и т.д 

 Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество. Задания, требующие распределения работы с соседом по 

парте. 

Раздел "Развитие речи " 

 Личностные УУД 

- самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими 

общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы 

заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности любить 

и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном и обычном) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в методическом аппарате, 

наряду с анализом их языковых и структурных особенностей (описание, повествование, 

научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное переживание), 

затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено на основе 

анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию работы с 

живописными произведениями. 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - опереться на социальный 

и личностный опыт ребёнка. 

 4 КЛАСС 

 Познавательные УУД (информационные): обучение работе с разными видами 

информации: работа с таблицами. 

 Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными источниками 

информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых явлений, 

развивается способность преобразовывать полученную информацию, использовать ее и 

применять в новых условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит 

вопросы, нацеленные на понимание информации и на проверку того, могут ли школьники 



123 
 

выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

 Приведем примеры таких заданий, нацеленных на проверку понимания информации. Как 

правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора определенного 

решения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации правила и т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические). 

 Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у данной 

группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произноси правильно"; "С 

кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В каких случаях Миша ошибся и почему? 

Чего Миша не учел?", "Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него 

ответить?", "Проверь вывод, к которому пришёл Костя. Для этого еще раз посмотри таблицу", 

«Костя сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел в виду?"; 

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

 Коммуникативные УУД: 

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

парте или выполнения заданий по цепочке. 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) - учёт позиции собеседника 

(тесно связанно с контролем процесса и результатов деятельности). Задания типа: «Должен ли 

Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трёх случаев? Помоги ему это сделать», 

«Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». 

 Формирование личностных УУД (самоопределения и смыслообразования) хорошо видно 

на примере раздела "Развитие речи". 

 Личностные УУД: самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а также 

детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая называется 

«Азбука вежливости»; 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы и 

человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, 

рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы; 
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- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской идентичности 

школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя 

канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться природа 

вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, чувства 

людей, такие, как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, помощь 

и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, ощущение причастности 

к истории и культуре своей страны) построено на базе следующих текстов и заданий: «Пишем 

сочинение о природе родного края», «Рассуждаем о нашем прошлом и т.д. 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эстетического 

вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит не только на 

материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе заданий, входящих 

в линию работы с живописными произведениями; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование опыта 

"индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации этического и 

эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, 

цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. Например: «А ты можешь 

рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? Или танцы? Почему тебе это 

интересно? Что тебя привлекает? и т.д.» 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литературное чтение» 

 Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

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

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

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

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 1 КЛАСС 

 Личностные УУД: 

- самоопределение: первоначальное осознание себя как человека, обладающего особым 

внутренним миром, миром мыслей, чувств, желаний, замыслов, оценок; первоначальное 

осознание другого человека как обладающего подобным же внутренним миром, осознание 

ценности этого внутреннего мира - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

оказывать помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. 

Задания типа «Помоги объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот 

вопрос»; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в 

которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы, например, причины ссоры и 

пути её преодоления: В. Орлов. «Кто кого?», Б. Заходер «Никто»; осознание необходимости 

помогать родителям: В. Осеева. «Сыновья», А. Барто «Помощница», Л. Квитко «Лемеле 

хозяйничает», Я. Аким «Неумейка», Э. Успенский «Если был бы я девчонкой...», Г. Кудина 

«Вот бы я была мальчишкой...» 

- первоначальное сознание искусства слова как особой области культуры, открывающей и 

сохраняющей главные общечеловеческие ценности, представления о человеческих 

взаимоотношениях, этических нормах. 

 Регулятивные УУД: 
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- контроль и самоконтроль процесса и результатов учебной деятельности. Задача создания 

условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения героев 

внешней интриги. Высказывание разных точек зрения на литературные тексты, каждая из 

которых имеет право на существование. Тексты, на которых формируется данное учебное 

действие, являются очень простыми и короткими.  

 Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей текста, 

нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов;  

- самостоятельный поиск различных сведений из самых разных источников (взрослые, словари, 

энциклопедии, Интернет). Такие задания выделены специальным условным знаком «Ищем 

информацию». Примерами подобных заданий в учебнике первого класса могут служить такие: 

«Спроси у взрослых или найди в Интернете интересные сведения о том, как обучают или 

воспитывают медведи своих детёнышей», «Если вы затрудняетесь найти нужное слово, то 

можно посмотреть его в словаре». 

 Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

произведений по определённым понятиям, например: «Чем похожи и чем отличаются 

стихотворения И. Пивоваровой «Ёжик» и «Ежовый тулупчик»? В каком из них говорится о 

том, чего не бывает? Подтверди своё мнение словами из текста», «Сравни героев рассказов 

«Торопливый ножик» Е. Пермяка и «Строитель» В. Осеевой. Кто из ребят и почему тебе 

понравился больше других? А кто не понравился и почему?»; 

- установление причинно-следственных связей, например, установление связей между 

поступками героя и его внутренними качествами: «Почему Виталик всё-таки сознался? Легко 

ли ему было это сделать? Что изменилось после его признания?»;  

 Коммуникативные УУД: 

- инициативное сотрудничество: участия в совместных играх-драматизациях (например, 

чтение по ролям стихотворения Владимира Орлова «Кто кого?», его инсценировка, игры-

драматизации по литературным произведениям «Моя любимая игрушка», «Петушок с 

семьёй», народной сказке «Теремок», «Колобок», сюжетно-ролевая игра «Встреча ежа и 

телёнка» и др. 

- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) - учёт 

позиции собеседника: например, работа детей в парах и малых группах. Успешное 

выполнение подобных заданий невозможно без тесного сотрудничества, что предполагает 
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соблюдение определённых правил взаимодействия, согласования мнений, преодоления 

конфликтов и разногласий. Например: «Сравни названия книг С. Маршака и С. Михалкова. 

Как ты думаешь, есть ли различия в этих названиях? А как считает твой друг? Сравни свой 

ответ с его ответом»; «Почитайте рассказ В. Осеевой «Сыновья» выразительно. Договоритесь, 

кто будет читать слова каждого из героев. Определите, кто будет читать слова того, кто 

рассказывает. Постарайтесь передать отношение женщин и старика к мальчикам»; «Обсудите 

с другом, отличается ли стихотворение Агнии Барто «Мишка» от стихотворения Зинаиды 

Александровой «Мой Мишка» по настроению? Сравните ваш ответ с ответами товарищей»; 

«Прочитайте историю о мышке по ролям. Для этого: подумайте, сколько нужно исполнителей; 

разделитесь на группы по числу ролей; постарайтесь передать настроение героев, их 

отношение друг к другу».  

 2 КЛАСС 

 Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего школьника, 

ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа «Помоги 

объяснить что-то, или подтвердить её/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на 

данный вопрос». На развитие способности к сопереживанию, к пониманию переживаний и 

чувств других людей направлена последовательная работа с понятием «точка зрения», которое 

дети осваивают благодаря читательской и авторской практикам, а также совместной 

коллективно-распределённой деятельности; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: значительное место в занятиях 

отводится эмоциональному воспитанию детей, развитию их эмоционального интеллекта. Уже 

в начале 2 класса перед ними на материале сказки Г. Х. Андерсена «Ромашка» ставится 

существенная для всего дальнейшего эстетического развития проблема: «Может ли нравиться 

печальное?» Дети в коллективном обсуждении под руководством учителя ищут ответы на 

важнейшие для восприятия искусства и художественного творчества вопросы: «Встречались 

ли вам произведения, при чтении которых становилось грустно? Любите ли вы такие 

произведения? Нравятся ли нам печальные события в действительности? Могут ли события, 

поступки, герои вызывать горькие чувства, а само произведение — нравиться?» 

 Таким образом закладывается основа для различения высших чувств — эстетических, 

нравственных, интеллектуальных — и обыденных житейских переживаний; создание 

«Словаря настроений» на материале лирических произведений, поскольку именно лирика 

наиболее глубоко и всесторонне отражает мир человеческих чувств, его сложность и 

многообразие; 
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поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть наблюдательным, 

уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь фантазировать, иметь 

возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку зрения), любить и быть 

любимым - это богатство и ценность); 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви; 

- проблеме разных точек зрения  - благодаря творческим заданиям ученик пытается встать на 

разные позиции и имеет возможность продуктивно действовать в них. Например, творческие 

задания на сочинение диалога героев и выражение в нём качеств, оценок, взаимоотношений: 

«Разговор крокодила и обезьяны», «Разговор дождя, лягушонка и цыплёнка», «Разговор 

кочанов капусты».  

- поэтические и прозаические тексты, посвящённые: 

- формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых формируются: 

представление о том, что красота - это то, что вокруг, - необходимо лишь научиться её 

обнаруживать; 

- вопросы, цель которых - опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый раз все 

эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт переживаний, 

опыт примерок; 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка процесса и 

результатов учебной деятельности). 

  Решение задачи создания условий и обстоятельств для формирования данных учебных 

действий связано с предъявлением школьнику разных оценочных суждений по поводу 

поведения персонажей литературных произведений.  

 Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации 

(работа с текстом и иллюстрациями): 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

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

- работа с маркированными в тексте словами и строчками; 

- самостоятельное маркирование (в тетради для самостоятельной работы ученик, используя 

желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, 

красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет 

цвет. При этом жёлтый цвет - обозначение фрагмента, где находят выражение эмоции радости 

и счастья; голубой цвет - фрагменты, в которых выражаются негативные переживания (грусть, 

страх и т. д.). 
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- работа с дидактическими иллюстрациями; 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение русских 

сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что они с одной 

стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто характеризуют такие же 

взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются (могут действовать и другие животные, 

взаимоотношения между животными могут быть совершенно другими); выявление некоторых 

особенностей волшебной сказки (обязательное присутствие чудес; наличие волшебного 

помощника и (или) предмета); наличие повторов в построении сказки; анализ авторских 

сказок с целью показать, что они часто опираются на народную сказку; обнаружение связи 

современных поэтических текстов с народным творчеством: использование поэтами приемов 

устного народного творчества и т.п. 

- подведение под понятие: открывают такие понятия, как «автор», «читатель», 

«произведение», «картина жизни», «герой», «повествователь», «рассказчик», «точка зрения», 

«настроение», «отношение», «действие», «поступок»; 

- установление причинно-следственных связей: например, установление связей между 

особенностями картины жизни и эмоциональным тоном произведения: «Какое чувство 

объединяет произведения о войне?»; обсуждение вопросов типа «Как ты думаешь, почему 

Бабочка «весело закружилась над лугом»?», «Как ты объяснишь поведение мальчика-

строителя?», «Как ты думаешь, почему в стихотворении Жук назван чудаком?»

 Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке 

или по ролям; 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его жанровой 

принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно обнаружить и черты шутки-

прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим основаниям); одна и та же сказка 

может сочетать в себе особенности волшебной сказки и сказки о животных; один и тот же 

сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки "Репка" в логике докучной 

сказки, кумулятивной сказки, небылицы; одному и тому же тексту можно дать разную 

смысловую оценку; 

 3 КЛАСС 

 Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет чужой 

точки зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в этом 



130 
 

нуждаются при решении трудных задач. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и прозаические 

тексты, посвящённые: 

- формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, 

удивительное в привычном и обычном — это значит понимать в чём истинное богатство 

жизни); 

- умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть глазами; 

умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту вместе с 

близкими; 

- связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, 

которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления 

природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение). 

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в основе 

любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому; 

- поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых можно 

формировать базовые историко-культурные ценности: чувство причастности к истории и 

культуре своей страны. 

- вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребёнка, побуждать школьника каждый 

раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт 

переживаний, опыт примерок; 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов деятельности, 

оценка и самооценка) - система заданий и вопросов, ориентированная на формирование 

действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных 

действий в комплекте располагается в той части методического аппарата, которая включает 

суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых литературных произведений: их мнения и 

переживания, оценки и позиции. Создаются многочисленные ситуации сравнения 

прозвучавших разных мнений, суждений, впечатлений и переживаний, которые и являются 

частью механизма формирования действий контроля и самоконтроля процесса и результатов 

деятельности. 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение 

имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в 

терминах "правильно" или "неправильно". 

 Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 
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- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- работа с музыкальным произведением; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

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

литературных приёмов (сравнения, олицетворения, контраста). 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется цветное 

маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом; 

- самостоятельное маркирование (в тетради для самостоятельной работы ученик, используя 

желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам 

красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет 

цвет). 

- работа с дидактическими иллюстрациями; 

- поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи страницы 

Содержание в учебнике, а также в других пособиях; 

 Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков, сравнение 

литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства или различия 

темы или заключённого в них главного переживания (настроения) автора; сопоставительный 

анализ произведений с точки зрения сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, 

главной мысли) и т.п. 

- подведение под понятие: в 3 классе материал учебника обеспечивает открытие общего 

понятия «жанр» и ряда его разновидностей — малых фольклорных жанровых форм; 

сочинения произведений тех жанров, которые изучаются по программе данного года 

обучения: дети сочиняют канонические «малые жанры» детского фольклора: считалки, 

потешки, скороговорки, загадки, небылицы, побасёнки; делают выводы из своих наблюдений 

за стихотворной и прозаической речью, работают с понятиями «ритм», «рифма», «звуковой 

рисунок», «сравнение», «метафора»; 

- установление причинно-следственных связей.  

 Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества: чтение по цепочке или 

по ролям; работа в парах, составление коллективного проекта «Литературный журнал» 

- взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения.  

 Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и 

того же текста: в одной и той же сказке о животных можно обнаружить и черты «самых 
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древних» сказочных историй, которые объясняют внешний вид животных, и черты «просто 

древних» сказочных историй, которые учат правильному, благородному поведению. 

 4 КЛАСС 

 Личностные УУД: 

- самоопределение - в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного действия, 

сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику предлагается 

обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

- поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический аппарат к 

ним), посвящённые формированию базовых нравственно-этических и эстетических ценностей 

(способности ценить мир природы и человеческих отношений, умению видеть красоту 

природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, привязанности; 

- поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

формируются базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя 

канва жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться 

природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, 

чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, любовь близких, 

помощь и поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны); 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов).  

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение 

имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в 

терминах "правильно" или "неправильно". 

Познавательные УУД: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях; 

- поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

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

литературных приёмов (сравнения, олицетворения); 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется 

маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом; 

- самостоятельное маркирование (в тетради для самостоятельной работы ученик, используя 

желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам 

красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета). 
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- работа с дидактическими иллюстрациями; 

 Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ волшебных 

сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный мир (высоко в 

небе, под землёй, под водой) и как он выглядит; анализ народных обрядов и праздников 

(встреча Нового года, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор участвуют деревья 

(новогодняя ёлка, масленичный столб, столб, украшенный парой нарядных сапог) с целью 

обнаружить их связь с образом Мирового дерева; анализ различных изобразительных 

композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, вышивках ...), в которых выражено 

древнее представление о Мировом дереве, соединяющем три мира по вертикали и 

представление о красоте и порядке в земном мире (горизонтальная композиция с Мировым 

деревом посередине и двумя фигурами по бокам; 

- подведение под понятие: исследуют сказки, народные песни и драму, выявляя их жанровые 

особенности и открывая понятия «сюжет», «характер», «внутренний мир героя», пробуют 

сочинять пословицы, сказки, песни, пьесы; 

- установление причинно-следственных связей: установление временной 

последовательности и причинно-следственных связей между событиями, например, «Какие 

основные события повторяются в разных волшебных сказках?», «Сколько раз испытывается 

главный герой в волшебной сказке? Какое из этих испытаний самое трудное?»); 

 Коммуникативные УУД: 

- управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по цепочке или 

по ролям); 

- коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же текста). 

 Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных 

(метапредметных) учебных действий. На уровне начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и 

несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 
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формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих 

в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

 1 КЛАСС 

 Личностные УУД  

 Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, ориентирующей 

младшего школьника на оказание помощи героям учебника или своему соседу по парте. 

 Регулятивные УУД  

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и 

т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 Познавательные УУД 

  Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей 

и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать 
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задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

 2 КЛАСС 

 Личностные УУД 

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника или своему соседу по парте позволит научиться или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

 Регулятивные УУД 

  Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 

ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д. 

 Познавательные УУД 

 Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; - 

проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД 

 Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. 

 3 КЛАСС 

 Личностные УУД 

  Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научиться или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 
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соученикам. 

 Регулятивные УУД 

 Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою деятельность 

по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, ориентирующая 

младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, 

с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. 

 Познавательные УУД 

 Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 

рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий: - 

проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД 

 Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. 

 4 КЛАСС 

 Личностные УУД 

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника или своему соседу по парте позволит научиться или получить возможность 

научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

 Регулятивные УУД 

 Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку правильности 

выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, 

образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 Познавательные УУД 
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 Ученик научится или получит возможность научиться: 

- подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков 

- владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей 

и др.), рисунков, схем; 

б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; - 

проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

- выполнять действия по заданному алгоритму; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД 

 Ученик научится или получит возможность научиться взаимодействовать (сотрудничать) с 

соседом по парте, в группе. 

 Основные виды учебной деятельности обучающихся в процессе освоения курса 

«Математика» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 

• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 

• Выполнение арифметических вычислений. 

• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 

• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
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• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его центр; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
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• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные ФГОС НШ, 

представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек 

и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» раскрывается в учебниках по 

мере изучения двух первых).  

 Сравнительно новым содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и 

универсальные (метапредметные) учебные действия. 

 Приведем примеры заданий, основная цель которых - формирование предметных, 

личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной 

содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий 

обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1-4 классов). 

Задания, основная цель которых: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы: 

1) Тема «Проверь себя». 

2) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и травянистые 

растения? 

3) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее составили. 

4) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты своих 

наблюдений 

5) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие однолетних, двулетних 

и многолетних растений? 

6) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и кусочек 

почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую природу 

7) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности, которые 

тебе известны. Какой способ самый подробный?  
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- описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, выделять новое: 

1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России шкалу 

глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или иной 

цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, окрашенные в 

темно-синий цвет. Определи их глубину. 

2) Тема «Глобус - модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот материал тебе 

уже знаком. Но в нём есть и новые сведения. Выдели их. 

3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот материал 

вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые сведения. Выдели их. 

4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве». Подготовить план весенних работ на 

пришкольном участке и обсудить его. 

5) Тема «Ледяная зона». Задание: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться 

планом (предлагается готовый план). 

6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его соседу 

по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов. 

7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить 

пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как 

саксаул, кактус, солянка? 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам 

при проведении экспериментов, делать выводы на основании полученных результатов: 

1) Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с помощью 

каких органов чувств ты узнал эти предметы? 

2) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента, определи, 

какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ. 

3) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко вздохни. 

Ты заметил, что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и почувствуешь, как 

грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только что ощутил силу своих 

легких; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал учебника как план, 

иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания: 

1) Тема «Дикие животные». Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка? Расскажи 

по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? 
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2) Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как овраг 

образуется? 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, планкарта, карта) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов: 

1) Тема «План местности». Используя план местности, расскажи соседу по парте, как ему 

дойди от школы до метеостанции. Как на плане показаны направления на север и на юг? 

2) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки для ведения «Дневника наблюдений» 

за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за изменениями погоды. Запишите 

погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков. 

3) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка (предлагается 

план изучения). План изучения свойств мрамора (предлагается план изучения) и т.д. 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать 

их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники на уроке обсуждали, 

как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они привели. Можешь ли 

ты рассказать о своих наблюдениях? 

2) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как наша 

планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. Это 

необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим 

Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной - ЖИЗНЬ - на 

одной из ее крохотных песчинок - Земле. Как ты думаешь, Костя прав? И т.п. 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать 

правила экологического поведения в быту): 

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри рисунок 

слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом случае 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и сколькая. 

ГОЛОЛЕД - опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и 

получить травму.  

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях: 

1) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77. Расскажи по рисунку, какие 

правила гигиены надо соблюдать? 
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2) Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из носа 

идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! 

 На примере разных учебных предметов (русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир) показано, какие личностные результаты и универсальные учебные 

действия могут достигаться (формироваться) при изучении конкретных тем. Личностные и 

метапредметные результаты сформулированы в соответствии с показателями 

(характеристиками), планируемых результатов освоения образовательной программы. 

   «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональные 

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

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

форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

 «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
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традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

 Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

 В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся.  

 «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
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предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-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 результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
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предварительному профессиональному самоопределению. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиеские 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». 

 Уроки ОРКСЭ дают большие возможность для формирования УУД. Проектирование, 

мини-исследование, анализ материалов из СМИ позволяют приобрести главное - способность 

использовать «теорию» в качестве средства решения реальных жизненных задач. Учебный 

курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, 

на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

 Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании начального общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными 

и общечеловеческими ценностями. Курс играет важную роль как в расширении 
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образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Личностные УУД: 

• самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных 

текстов посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и 

 религиозными традициями России и переживания эмоциональной сопричастности 

достижениям ее граждан; 

• формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев; 

• формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение 

нравственных понятий, выявление морального содержания и нравственного 

значениядействий персонажей произведений; 

• эмоционально-личностная оценка - умение эмоционально откликаться на содержание 

курса; умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

восприятия материала урока; 

• умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 

Регулятивные УУД: 

• определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя; 

• самостоятельное формулирование темы и цели урока; 

• овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно 

составленному плану; 

• составление плана решения действий на уроке; 

• умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и 

текстами учебного пособия; 

• корректирование своей деятельности; 

• в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), 

в словаре; 

• нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

• умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной (система взглядов, мыслей, чувств автора); 
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• владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового; 

• извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст, иллюстрация, таблица, схема); 

• переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, 

пересказ, иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.); 

• использование словарей, справочников; 

• осуществление анализа объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

• прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт;  

• установление причинно-следственных связей; 

• осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

• сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

• подведение под понятия, выведение следствий; 

• построение логической цепи рассуждения; 

• выдвижение гипотез, их обоснование; 

• доказательство; 

• постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера). 

Коммуникативные УУД: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• овладение умением работать в паре, группе; 

• умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

• умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми; 

• оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 
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• восприятие и понимание речи других; 

• адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; 

• владение монологической и диалогической формами речи; 

• развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины исторических 

событий и поступков реальных людей и литературных персонажей; 

• развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

• коммуникативно-оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в 

соответствии с моральными нормами и правилами этикета; 

• умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, готовность 

к коррекции собственной точки зрения. 

Метапредметные УУД: 

• развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

• любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

• умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

• умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

 Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных 

предметов позволит более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать 

определенной и конкретной систему оценивания достижений обучающихся на уровне 

начального общего  образования. 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на  основе  УМК 

«Начальная школа XXI века» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов.   

Структура задачи.  Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез - оценка. В  общем  виде  

задача  состоит  из  информационного  блока  и  серии  вопросов (практических заданий) к 

нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 
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- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

 Универсальные  учебные  действия  в  УМК  «Начальная школа XXI века» рассматриваются  

как совокупность  педагогических  ориентиров  в организации  образовательного процесса  в 

начальной школе. Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация  

школьника  на выполнение действий, выраженных в категориях: -знаю / могу, -хочу,-делаю.  

 В  таблице  «Значение  универсальных  учебных  действий  для  успешности  обучения  в 

начальной основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. 
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. 
Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий. 

 

 Описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 

 Алгоритм деятельности: 

 1. Знакомство с учеником на основе анализа стартовой диагностики «Личностная 

готовность ребенка к школе», «Беседа о школе» Нежнова Т.А., Эльконин Д.Б., Венгер А.Л. 

(старт для дальнейшего развития ребенка). 
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 Сформированность регулятивных УУД 

МБДОУ МБОУ 

1. Умеет проявлять инициативность и 
самостоятельность в разных видах детской 
деятельности. 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу. 

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

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

3. Способен выстроить внутренний план 
действия. 

3. Переносит навыки построения 
внутреннего плана в план и способ действия. 
Осваивает способы итогового, пошагового 
контроля по результату. 

4. Проявляет умения произвольности 
предметного действия. 

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

  

Сформированность коммуникативных УУД 

МБДОУ МБОУ 

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

1. Имеет первоначальные навыки работы в 
группе: 
- умеет распределить роли; 
- умеет распределить обязанности; 
- умеет выполнять работу; 
- может осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую любознательность, 
задает вопросы. 

2. Умеет задавать учебные вопросы. 

3. Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 
4. Поддерживает разговор на интересную для 
него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

Сформированность познавательных УУД 

МБДОУ МБОУ 

1. Умеет принять цель, поставленную 
педагогом. 
2. Умеет действовать в соответствии с 
алгоритмом. 

1. Выделяет и формулирует познавательную 
цель с помощью учителя. 
2. Осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с помощью 
учителя. 

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

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

3. Умеет слушать, понимать и пересказывать 
тексты. 

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

4. Проявляет познавательный интерес к 4. Умеет находить ответы на вопросы, 
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ближайшему окружению. используя жизненный опыт. 
5. Учится работать по предложенному 
воспитателем плану. 

5. Умеет работать по предложенному 
учителем плану. 

6. Умеет использовать предметные 
заместители. 

6. Использует знаково-символические 
действия. 

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

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

 

 Преемственность  формирования  универсальных  учебных  действий  по  уровням 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия  в  педагогическом  коллективе  общих  ценностных  оснований образования,  в 

частности, ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

  

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, МОДУЛЕЙ (Приложение №1) 

Рабочие программы учебных предметов, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию программы, оформлены в виде приложений к ООП НОО и 

размещены на сайте МБОУ «СОШ № 18» в разделе «Образование. Основная образовательная 

программа ООО ФГОС - 2009, 1-4 класс (2021-2025 учебный год). Рабочие программы». 

 

https://shkola18obninsk-r40.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ 

 - Русский язык 

- Литературное чтение 

- Родной язык 

- Иностранный язык (английский) 

- Математика 

- Окружающий мир 

- ОРКСЭ (модуль Светская этика) 

- Музыка 

https://shkola18obninsk-r40.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


152 
 

- Изобразительное искусство 

- Технология 

- Физическая культура 

 
2.3 ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  
 Рабочая программа воспитания (далее Программа) МБОУ «СОШ № 18» разработана с 

учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ «СОШ № 18», 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления МБОУ «СОШ № 18», в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе 

российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Особенности организуемого в образовательной организации 
воспитательного процесса 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «СОШ № 18», обучающиеся, их родители (законные представители), 
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представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей.  

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ «18» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 18» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

Цель и задачи воспитания 
Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 18»: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «СОШ № 18»: усвоение ими знаний норм, 
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духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 18» планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

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. 

Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
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неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

− 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 (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания учащихся 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; 

− организация наставничества 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 

обучающимся 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 

− организация предметных образовательных событий, а именно двух 

тематических метапредметных недель в течение учебного года: традиционное мероприятие - 

«Неделя одной книги» и предметная неделя, тема которой определяется планом работы Школы 
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(например, «Неделя магии», «Неделя комиксов» и т.д.) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 

деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

− проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

− использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, викторины, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные квизы, брейн-

ринги, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация, игра-

состязание); дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и 

эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой 

работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 

результат; 

− использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживание позитивных 

межличностных отношений в классе помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);    
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− использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

образовательной программы и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов 

внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой. 

Успех каждого ребенка в будущем зависит от его адаптации, индивидуализации и 

интеграции во время школьной жизни. Одна из главных задач Школы – поддержать ребёнка, 

развить его способности, дать уверенности в себе, тем самым подталкивая его к действиям.  

Именно с этой целью федеральный государственный образовательный стандарт вводит 

требование обязательной организации в жизни школьников внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность – это воспитательная деятельность, направленная на 

развитие, саморазвитие, воспитание и самовоспитание личности. Она проводится с 

обучающимися во внеурочное время учителями-предметниками, классным руководителем 

,педагогами дополнительного образования, логопедом.  

Задачи внеурочной деятельности:  

− воспитание целеустремленности и трудолюбия;  

− организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся;  

− формирование навыков позитивного и коммуникативного общения; 

− развитие у обучающихся умений организовать и осуществить сотрудничество с 

одноклассниками, сверстниками. 

Внеурочная деятельность через творчество дает возможность поднять самооценку тем 

детям, которым учеба дается тяжело, и не все, получается, по основным предметам; является, 

своего рода компенсацией пробелов в учебной деятельности ребенка. 

Воспитание на занятиях учебных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 
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− вовлечение учеников 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 внеурочной деятельности в Школе 

осуществляется в рамках выбранных обучающимися курсов внеурочной деятельности. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ  план 

внеурочной деятельности содержит часть, обязательную для всех обучающихся и часть 

вариативную. 

Инвариантная часть включает в себя: 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном», основной целью которых является 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине-России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

Вариативная часть включает в себя: 

Курсы внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности 

обучающихся, целью которых является развитие способности у обучающихся применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности (формирование читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой грамотности): 

- Метапредметный кружок «Функциональная грамотность»; 

- Читательский клуб «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю»; 

- Клуб «Математика в реальной жизни». 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся, целью которых является 
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развитие ценностного отношения к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущению уверенности в жизни: 

- Клуб «Твой выбор»; 

- Клуб «Тропинка к своему Я». 

Курсы внеурочной деятельности, связанные с реализацией особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей обучающихся, целью которых является интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся (курсы внеурочной деятельности по 

дополнительному или углубленному изучению учебных предметов: 

– Интеллектуальный клуб «Мир логики»;  

– Практикум «Лаборатория Юного исследователя»; 

– Клуб «Я люблю читать»; 

– Клуб «Я путешественник»; 

– Клуб «Юные журналисты»; 

– Мастерская «Каллиграфия»; 

– Клуб «Занимательная математика»; 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом развитии, целью которых является раскрытие и 

развитие способностей и талантов: 

– Художественная студия «Рассвет»; 

– Проектная мастерская «Мир оригами»; 

– Театральная студия «Первые роли»; 

– Студия «Творческий калейдоскоп»; 

– Изостудия «Акварелька»; 

– Клуб «В мире этикета»; 

– Вокальная студия «Веселые нотки»; 

– Клуб «Юные журналисты». 

 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленна, в первую очередь, на решение задач воспитания 

и социализации обучающихся. 
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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 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 с учащимися позитивных законов класса, помогающих 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 
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– изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением 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, 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 с каждым учащимся, 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 классных 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: 
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– 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; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

– привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

– организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации направлена на контроль за свободным 

времяпровождением: 

– вовлечение детей в кружковую работу; 

– наделение общественными поручениями в классе делегирование отдельных 

поручений; 

– беседы с родителями.  

Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам, направлена на контроль над успеваемостью учащихся класса. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть учеников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами, детьми и родителями.  

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в Школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их вместе с педагогами 

и родителями в единый коллектив.  

Основные школьные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе.  
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Введение основных школьных дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

− социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

учащимися 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, города, страны; 

− проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу 

об окружающих; 

− областной турнир по дебатам "На высоте". 

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; 

– торжественная линейка «День знаний»; 

– празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: проведение 

ежегодного фестиваля - конкурса военно-патриотической песни «Память сильнее времени», 

где принимают участие все обучающиеся Школы и преподаватели, главным условием 

которого является приглашение на Гала-концерт ветеранов Великой Отечественной войны; 

конкурс декоративно - прикладного творчества "Открытка мира" для обучающихся начальной 

школы; Акция «Лента памяти», которая представляет собой размещение на стенах рекреации 

портретов ветеранов Великой Отечественной войны; совместно с родителями обучающиеся 

являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный Полк». 
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 Такое общешкольное дело способствует формированию российской гражданской 

идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского 

народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет; 

– кастинг номеров ко Дню учителя, концерт, посвященный Дню учителя; 

– день самоуправления; 

– фестиваль «Ночь в школе» - мероприятие проводится два раза в год, объединяя 

в себе разные площадки («Открытый микрофон», «Танцевальная лихорадка», «Чтение для 

души», «Киноночь» и др.); 

– мероприятие «Кафе МИДРАШ»;  

– вечер «Чего я не умею» объединяет желающих научиться чему-то новому. 

Каждый из ведущих предложит присоединиться к нему тех, участников, которые готовы 

попробовать себя в том или ином профиле, например: «Я не умею петь», «Я не умею сочинять 

стихи», «Я не умею знакомиться», «Я не умею показывать фокусы», «Я не умею говорить 

спасибо» и др.  

Роль ведущих заключается не в том, чтобы научить желающих делать то, что они 

никогда до этого не делали, а предоставить участникам возможность попробовать себя в новом 

и неизведанном. Ведущие, являясь «неумельцами» в определенном профиле, предложенном 

для вечера, структурируют процесс. Участники расходятся по группам по собственному 

выбору.  Разговор о себе, о своих талантах и умениях, интересах, комплексах и стремлениях, 

попытка открыть в себе что-то новое, преодоление себя, взаимодействие с другими – вот цель 

и итог этого вечера. Его главный результат – принятие. 

– школьная TED-конференция - детская конференция, проводимая в формате 

TED. Участники сами выбирают любую интересующую их тему и совместно со своим 

учителем готовят выступление, на которое каждому отводится 10 минут; 

– вечеринка СВОП (SWAP) – мероприятие по обмену книгами, вещами, 

предметами интерьера, хобби. Проводится в хорошую погоду на открытом воздухе 

– торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

– работа школьной театральной студии «Зеркало», создающей в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствующей сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ. Участие в фестивале «Через театр»; 

– церемония награждения «Фестиваль успеха» школьников, педагогов и 

родителей за проявление сильных личных качеств и благородные поступки, за активное 
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участие в жизни класса, школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы (Открытие года, Достижение года, 

Читатель года, Эколог года, Исследователь года, Дарование года, Спортсмен года, Класс года 

и т.д.); 

– проект «Зелёная школа», предполагающий создание единого экологически 

ориентированного уклада жизни школы. Положительные эффекты проекта очевидны: это 

экономия расходов на ресурсное обеспечение деятельности школы, положительный имидж и 

снижение репутационных рисков в публичном пространстве. Кроме того, ученики «зеленых 

школ», создавая экологические проекты и проводя исследования в природной среде, 

формируют основу для достижения более высоких образовательных результатов на 

конкурсных мероприятиях разного уровня; 

– проект «Танцевальная перемена» для обучающихся всех уровней образования, 

целью которого является сплоченность детей разного уровня образования, деятельная 

организация периода отдыха между уроками; 

– школьный фотофестиваль «В объективе»; 

– выставка «Мысли учителей»; 

– акция «Письмо учителю»; 

– акция поздравительных открыток «Спасибо, учитель!»; 

– школьный этап Всероссийской акции, посвящённой Дню матери; 

– школьный этап областной акции «Диалог на равных» и другие проекты, 

представленные в календарном плане воспитательной работы; 

– ежегодный конкурс «Ученик года» среди обучающихся 2-11 классов, где 

кандидаты показывают свои достижения за год; 

– ежегодный фестиваль-ярмарка «Масленица» среди 1-11 классов, в котором 

через различные номинации обучающиеся приобщаются к старинным славянским традициям.  

Основные общешкольные дела способствуют поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

− участие классов в реализации основных общешкольных дел; 

На индивидуальном уровне: 
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− вовлечение по возможности каждого ребенка в основные школьные дела 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 основных школьных 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. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  
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− выездные события «Школа на колёсах», включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

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;  

– благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности 

учащихся, создающее повод для длительного общения педагогов с детьми. 

– коллективные работы по обновлению декоративной отделки интерьера 

кабинетов, рекреаций – воплощение дизайнерских идей обучающихся; 

– 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.); 

– озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 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; 
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– проект «Школа, которая говорит» совместно с программой «Учитель для 

России», участие в гранте «Создание школьной образовательной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

− размещение интерактивной карты мира на стене рекреации (срок реализации 2023 

год); 

− организация фотозоны и зоны писем к знаменательным датам; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации;  
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− реализация проекта «Галерея почета» (2023 год), который включает в себя 

оформление рекреации школы.  В сменную экспозицию будут включены портреты 

выдающихся деятелей культуры и искусств, политики, истории и т.д.;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

− популяризация символики Школы (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

− разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха. В рекреации Школы 

находится напольное шахматное поле с напольными фигурками для организации 

интеллектуально-игрового пространства;  

− создание и поддержание в вестибюле и библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие, в связи с этим в Школе проходит 

ежегодная акция бук-кроссинг «Сердце – с книгой»; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий – участие во 

Всероссийском конкурсе «Классное пространство». Благоустройство пришкольной 

территории - участие в проекте «Кедра России», разработанным на базе «Эко-питомника 

«Зеленоградские кедры»;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  
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− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся проводится с 

целью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается 

установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.  

Вовлечение родителей или законных представителей обучающихся в образовательный 

процесс: 

- Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей. 

- классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

- родительские дни, когда возможно посещение родителями учебных, 

внеурочных занятий, дни «открытых дверей в столовой» для получения представления о ходе 

образовательного процесса в школе и организации питания обучающихся. 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей обучающихся: 

− общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения обучающихся к собственному 

образованию, качества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 
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− педагогические студии, проводимые классным руководителем или психологом 

для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, имеющих 

подобные проблемы. Содержанием студий могут быть педагогические эссе Ш. Амонашвили 

(«Искусство семейного воспитания»), современные публикации и видеовыступления для 

родителей (Зицер Д., Петрановская, Л., Мурашова Е. и др.); 

− 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; 

− индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

обучающихся со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью 

координации совместных усилий педагогов и родителей; 

− диагностические методы работы с родителями или законными представителями, 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

− родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность.  

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и детей. 
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Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся), избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией;  

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации.  

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «СОШ № 18» помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а ученикам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в МБОУ «СОШ № 18» осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

− через деятельность Парламента, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

− через деятельность Парламента, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

− через «Банк идей», где каждый учащийся может предложить провести 

мероприятие,  организовать акцию, праздник, вечер и т.п.; 
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− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе; 

− через акцию «Пицца/мороженое с директором». В конце каждой четверти на 

встречу к директору приглашаются дети, которые в этот период совершили прорыв по 

отношению к себе (в учёбе, творчестве, в отношениях со сверстниками и проч.). Во время 

общения с директором идёт обсуждение успеха, мотивации, дети рассказывают о своём 

видении развития школы, предлагают пути дальнейшего усовершенствования школы.  

На уровне классов: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

− через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

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

штаб работы с младшими ребятами); 

− через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

− через вовлечение учеников 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. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной 

организации предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в МБОУ 

«СОШ № 18» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
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жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 

с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
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психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства в МБОУ «СОШ № 

18» предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение учащихся; 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.  
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Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность выпускника 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 учащимся начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

− ежегодный фестиваль «Живая библиотека», посвящённый разнообразию 

человеческого опыта, взаимопониманию и общению. В качестве «живых книг» выступают 

люди, работающие в разных сферах 

− совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://atlas100.ru/catalog/ , http://metodkabinet.ru/, http://мой-ориентир.рф/, 

https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/ и 

др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/; 

https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/) 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков 

− участие всех учеников школы в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

http://atlas100.ru/catalog/
http://metodkabinet.ru/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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− 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 учащихся и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

− освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

внеурочной деятельности. 

 

             Модуль «Детские общественные объединения» 

В начале учебного 2022-2023 года началась информационная компания по регистрации 

обучающихся на сайте РДШ. 

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации - Российского Движения Школьников (РДШ). Ориентирована на 

формирование социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового 

возраста на основе их группового взаимодействия. 

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости обучающихся. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. Подростки 

получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими 

людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны 

понять свою роль в обществе. 
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Обучающиеся будут принимать участие в мероприятиях и Всероссийских акциях 

«Дней единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День 

народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, 

Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, 

Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей, 

Всероссийском фотофестиваль "Фокус". 

 

Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

− медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек; 

− школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы, аккаунт на видеохостинге «YouTube», 

страница ВКонтакте с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к МБОУ «СОШ 

№18», информационного продвижения ее ценностей и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;   

− школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

− проект «Школьное радио»; 

− библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной 

культуры личности учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с 

источниками информации.  
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Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по 

страницам книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные 

турниры, библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами 

игровой деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок-информация, урок-

размышление, урок – диспут, урок-презентация, урок-видео-путешествие; 

− участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Школьный музей» 

На базе Школы планируется создание Школьного Музея Мусора экологической 

направленности. Экспонаты для экспозиции будут изготовлены из вторсырья. 

Программа модуля «Школьный музей» направлена на экологизацию школьного 

пространства, способствует созданию в школе целостной системы экологического воспитания 

и даёт возможность сделать экологическое образование и воспитание системным и практико 

ориентированным. 

Реализация модуля «Школьный музей» возможна на разных уровнях взаимодействия. 

Внешкольный уровень:  
Формы \ виды 

организации деятельности 
Содержание деятельности 

Виртуальные экскурсии возможность размещения экспозиции 
школьного музея на сайте школы; 

онлайн – экскурсии. 
Конкурсы  участие в конкурсах различных уровней. 
Праздники \ фестивал организация и проведение мероприятий, 

направленных на экологическое просвещение 
детей. 

 
Школьный  уровень:  
Формы \ виды организации 

деятельности 
Содержание деятельности 

Общешкольные мероприятия организация и проведение мероприятий, 
направленных на  экологическое просвещение 
детей. 

Праздники \ фестивали организация и проведение мероприятий, 
направленных на  экологическое просвещение 
детей. 

 
Классный уровень:  
Формы \ виды организации 

деятельности 
Содержание деятельности 

Музейные уроки организация и проведение 
Музейных уроков (экскурсий) 

Школьный урок подготовка и проведение 
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междисциплинарных, интегрированных 
уроков, уроков в трансформированном 
пространстве 

Классные часы подготовка и проведение классных 
часов на базе музея, либо с использование 
материалов музея 

  

Модуль «Школьный театр» 

На базе МБОУ «СОШ № 18» в 2022-2023 учебном году работает театральная студия 

для обучающихся основного общего образования, в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы театр «Зеркало» с привлечением 

профессионального режиссёра, а также театральная студия «Первые роли» для обучающихся 

начального общего образования в рамках рабочей программы курса внеурочной деятельности. 

Воспитательной целью реализации театрального движения является прежде всего 

создание условий для гармоничного развития личности ребенка через формирование 

основных компетенций посредством театральной деятельности. 

Школьное театральное движение основано на применении театральной педагогики и 

хорошо развитой системе музыкально-эстетического воспитания обучающихся в Школе.  

Имеющиеся ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных и 

талантливых детей и любящих родителей дают возможность создать в школе интересную 

насыщенную жизнь, состоящую из многочисленных концертов, капустников, театральных 

постановок, праздничных мероприятий и массовых праздников высокого уровня подготовки 

и качества проведения. 

Театральное движение может быть и занятием, и увлекательной игрой, и средством 

погружения в другую эпоху, и открытием неизвестных граней современности.  

Он помогает усваивать в практике диалога нравственные и научные истины, учит быть 

самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать множество жизней, духовных 

коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, театральная деятельность — 

путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям своего народа. 

 

Модуль Школьный спортивный клуб «Ракета 18» 
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Школьный спортивный клуб «Ракета 18» является наиболее перспективной 

современной организационной формой развития физической культуры и спорта, а также 

оздоровление обучающихся, родителей и педагогических работников школы. 

Школьный спортивный клуб «Ракета 18» имеет свою эмблему, девиз. Клуб создан с 

целью широкого привлечения обучающихся, родителей и педагогических работников МБОУ 

«СОШ № 18» к регулярным занятием физической культуры и спортом, формирование 

здорового образа жизни, организации активного отдыха, повышения уровня физического 

развития, объединение действий участников образовательных процесса по формированию 

школы как территории здоровья. 

Традиционным стало участие Школьный спортивный клуб «Ракета 18» в спортивных 

мероприятиях муниципалитета, а также Всероссийских акциях. 

 

Модуль «Волонтерская деятельность» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне 

села, района, страны.  

В МБОУ «СОШ № 18» активно действует повседневное волонтерство, которое 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение, развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

 Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:  

– участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы;  

– участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров;  

– участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в 

качестве ведущих, выступающих, дежурных.  

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы МБОУ «СОШ №18», 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 

обучающимися 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 обучающимися деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

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

саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа организуемого в МБОУ «СОШ №18» 

воспитательного процесса являются следующие: 

• результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Осуществляется анализ классным руководителем 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 
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какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу; 

• 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 представителями родительских 

комитетов. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете.  

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 уроков; 

• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

• качеством профориентационной работы; 

• качеством работы медиа; 

• качеством организации предметно-эстетической среды школы;качеством 

взаимодействия школы и семей обучающихся. 
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Итогом самоанализа организуемой в МБОУ «СОШ №18» воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

обучающихся - это  комплексная  программа формирования  знаний,  установок,  личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального  общего 

образования являются: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского  общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,  безопасность 

человека  и  государства. Программа направлена на развитие мотивации и  готовности, 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать  предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу 

по  экологическому  просвещению,  ценить  природу  как  источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне  

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих   

существенное  влияние на состояние здоровья детей: 1) неблагоприятные социальные,  

экономические и экологические условия; 2) факторы риска, имеющие место   в 

образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году обучения; 3) чувствительность к воздействиям при 

одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 
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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; 4) 

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

поведения, привычек; 5) 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 обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в МБОУ «СОШ №18», 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 школе. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ «СОШ №18», требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно  

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 

Цель: разработка системы формирования у учащихся культуры здорового образа 

жизни и навыков безопасного поведения и определить эффективные условия и механизмы  ее 

реализации в условиях начального звена общеобразовательной школы; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  

познавательному  и  эмоциональному развитию  ребёнка,  достижению  планируемых  
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

обучающихся: 

- 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 и негативных факторах, влияющих на 

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

от общения с компьютером, просмотра телепередач и т.д.; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о  негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения  

зависимостей  от  табака,  алкоголя,  наркотиков  и  других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Этапы организации работы образовательной организации по реализации 

программы. Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в  

два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 
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организации по данному направлению, в том числе по  

организации режима дня детей, их  нагрузкам, питанию, физкультурно  

оздоровительной работе, сформированности  элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы  просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями  (законными 

представителями); 

выделению приоритетов в работе образовательной организации с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Второй  этап — организация просветительской, учебно  воспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно  воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,  сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и  родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной  работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно  исследовательская, 

образно  познавательная,  игровая, рефлексивно  оценочная,  регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые  ценности:  природа,  здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности:  развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: экологическое волонтёрство, туризм, работа в гидропонной 

лаборатории, участие в проектах «Раздельный сбор мусора», «Волшебные крышечки» и проч. 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов 

начальной школы, а также во внеурочное время в кружках, на занятиях в группах продленного 

дня. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники школы на  

уровне начального образования 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 
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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; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины  их 

возникновения и последствия; 

- 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 по соблюдению 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; 

- 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. 

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству 



190 
 

предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики 

могут осваивать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на 

уроках, в кружках по любым другим предметам (прежде всего практической направленности: 

физкультура, технология) при выполнении отдельных видов заданий. 

К ним относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках,  

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

- 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 ученика 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 (сообщения по радио, телевидению и т.д.). 

Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 

деятельности. Представленный  ниже  материал  составлен  на  основе  примерных  программ  

по базовым дисциплинам, а также по материалам кружков. 

Русский язык / Родной 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 
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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 сравнивание 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 / Родная литература 

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 в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия 

по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району 

или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на 

дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим 

родного края (при наличии условий), к местам исторических событий и  памятникам истории 

и культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений  службы спасения МЧС с 

целью ознакомления с трудом спасателей. 

Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе. Сбор  

материала на основании бесед с родными  о праздничных днях России и родного города. 

Беседы учеников с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими 

членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках 

народов,  населяющих  край. 
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Беседа - актуализация сведений, полученных учеником из источников массовой 

информации о родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме. 

Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника,  описание  

(реконструкция) важнейших изученных событий из истории Отечества. 

Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных 

групп живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных  дикорастущих 

и культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей местности). 

Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов). 

Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и  климата. 

Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые 

грибы, ягоды. Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов  питания, 

размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних 

животных. 

Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг 

своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других 

материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др. 

Технология 

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение  правил 

поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами  компьютера, 

компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и 

клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками (каталогами). 

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме 

информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в 

электронных изданиях, использование  специальных  поисковых  систем.  Уточнение  запросов  

на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение 

найденных изображений. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов  комплекта 

«Начальная школа ХХI века». 

Система учебников формирует установку школьников на  безопасный, здоровый   образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
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отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек разумный - часть природы", 

основными разделами которой являются: 

- условия, необходимые для жизни человека; 

- понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, выносливость; 

- режим школьника; 

- утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья; 

- правила организации домашней учебной работы; 

- личная гигиена; 

- предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, который 

должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 

иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. Самое важное, что в этих рисунках 

подчеркнуты две мысли:1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 2) очень важно, чтобы и сами  дети 

заботились о своем здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Каждый компонент комплекта отвечает санитарно-гигиеническим требованиям 

(формат, вес, шрифт, система выделений, иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый   

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы. 

1 класс. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила здорового образа 

жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура отдыха. 

2 класс. Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. 

Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств здоровыми. Правила 

организации учебного труда дома и в школе. 

4 класс. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха. 

Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все  

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и  
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соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Экскурсии, беседы, дискуссии, классные часы, проекты в рамках учебных   предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир»,  включающий разделы 

человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности и курсов внеурочной 

деятельности. 

 

СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МБОУ «СОШ № 18» 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: 

- по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

- рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

- эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями)  

и должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению здоровья. 

В МБОУ «СОШ №18» созданы необходимые условия для экологической безопасности 

и сбережения здоровья учащихся.  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «СОШ №18» включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,  

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

- оснащённость кабинетов, спортивных залов, стадиона спортплощадки, игровой 

площадки необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
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обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

2. Рациональная  организация учебной  и  во внеурочной  деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объёму  учебной  

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям  

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем, с детьми с ОВЗ, 

детьми – инвалидами. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,  

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление  

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на  уроках 

физкультуры, в секциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию активных движений (динамической паузы) между уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (праздников 

спорта, соревнований, олимпиад, пеших прогулок.). 

4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
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- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных  модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

5. Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

ит. п.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)  

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.  

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего  

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Виды  учебной  деятельности, используемые  в  урочной и  внеурочной  деятельности:  

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально  творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной газеты или 

школьного телевидения по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты,  

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни 
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здоровья. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Сформированная потребность в здоровом образе жизни, способности противостоять 

социально опасным явлениям, осознания ответственности как за свое здоровье, так и здоровье 

близких. 

- Создание банка диагностики и системы мониторинга учащихся. 

- Повышение качества обученности учащихся. 

 

МЕХАНИЗМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Диагностический инструмент и методы: 

- анализ контингента учащихся начальной школы; 

- анализ полученной педагогической и медико-психологической информации с целью   

коррекции и дальнейшей разработки здоровьесберегающего сопровождения образовательного 

процесса; 

- наблюдение за влиянием образовательного процесса на состояние здоровья учащихся; 

- ежедневный контроль организации работы и приготовления пищи в школьной 

столовой; 

- анкетирование уровня сформированности у младших школьников навыков 

безопасного поведения и готовности ученика действовать в сложной неопределенной 

ситуации; 

- проведение ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся 1 – 4-х 

классов совместно с детской поликлиникой; 

- проведение исследований в области соблюдения ЗОЖ (оценки отношения учащихся 

к предметам, процессу обучения в школе в целом путем анкетирования, опроса, наблюдения); 

- проведение педагогических советов с классными руководителями 1-х классов по 

вопросам организации процесса адаптации учащихся. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Основными критериями эффективности являются: 

- уровень здоровья учащихся; 

- снижение заболеваемости, повышение индекса здоровья; 

- сформированность межличностных отношений на основе взаимопониманий и 

взаимоуважений личности; 

- уровень сформированности у младших школьников навыков безопасного поведения; 

- уровень готовности ученика действовать в сложной неопределенной ситуации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В целях получения объективных  данных о результатах и реализации программы и 

необходимости её коррекции предусмотрен систематический мониторинг в МБОУ «СОШ 

№18». Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны  

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно  двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в МБОУ «СОШ №18», в том числе дорожно  

транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт по 

самообследованию МБОУ «СОШ №18». 

Можно выделить следующие 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 среде; 

- результаты экспресс  диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные  результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей) 

- уровень здоровья учащихся; 

- снижение заболеваемости, повышение индекса здоровья; 

- сформированность  межличностных отношений на основе взаимопонимания и 

взаимоуважения личности; 

- уровень сформированности у младших школьников навыков безопасного поведения; 

- уровень готовности ученика действовать в сложной неопределенной ситуации. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 
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экологической культуры и здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы.  На  уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и  укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных  программ 

оздоровительной направленности. 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы МБОУ «СОШ № 18» разработана в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом, направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, профилактику, диагностику, 

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

социальную адаптацию.  

Программы коррекционной работы начального общего образования являются 

преемственными.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети - инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне 

от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями, относятся: 

- замедленное и ограниченное восприятие; 

- недостатки развития моторики; 

- недостатки речевого развития; 

- недостатки развития мыслительной деятельности; 

- недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 

- пробелы  в  знаниях  и  представлениях  об  окружающем  мире,  межличностных 

отношениях; 
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- недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость 

от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная самооценка, 

неумение управлять своим поведением). 

Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в школу 

проявляется недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической готовности к 

школе: 

- нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

- недостаточная организованность и ответственность ребенка;  

- неумение общаться и адекватно вести себя; 

- низкая познавательная активность; 

- ограниченный кругозор; 

- низкий уровень развития речи; 

- несформированность психофизиологических и психологических предпосылок 

учебной деятельности; 

- несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 

- недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности; 

- недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

- несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рука-

глаз»; 

- низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные звуки 

в речевом потоке, выделять звуки из слогов). 

Следовательно, коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья не сводится к их обучению и тренировке в выполнении отдельных 

мыслительных  операций и умственных действий на конкретном предметном материале. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья –

это планируемый и особым образом организуемый педагогический процесс, направленный на 

системное исправление и реконструкцию индивидуальных познавательных качеств и 

недостатков поведения особого ребенка в сочетании с созданием условием для его 

личностного развития и адекватной интеграции в социуме. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ либо обучаются в классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

Программа соответствует требованиям к разработке программ коррекционной работы 

начального общего образования и обеспечивает: 

- выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей  

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ООП НОО 

и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

- создание условий по предотвращению увеличения количества детей с особыми 

образовательными потребностями за время обучения в школе за счет проведения 

профилактических мер. 

Программа содержит профилактический модуль. 

 

2.5.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и  реализации программы коррекционной работы решаются 

следующие задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы НОО; 

- определение оптимальных специальных условий для получения начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 
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- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации (ПМПК)); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 

Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, 

активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных 

принципах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений  детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей; 

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

- принцип непрерывности - гарантия ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

- принцип вариативности - создание вариативных условий для получения образования 

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

- принцип рекомендательного характера оказания помощи - соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

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

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы); 

- принцип  комплексности – преодоление  нарушений  должно  носить  комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 
2.5.2. ПРИНЦИПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОСОБЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИХ ИНТЕГРАЦИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И ОСВОЕНИЕ ИМИ НОО 

Ведущие принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций 

и систем организма ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

образовательного процесса должна учитывать психофизиологические особенности ребенка 

(опираться и интенсивно использовать те качества, которые есть) и создавать условия для его 

возможного дальнейшего развития (восстанавливать и развивать те, которые отсутствуют). 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования: коррекцию и 

компенсацию недостатков развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

следует рассматривать не как самоцель, а как средство обеспечения его максимально 

возможной самостоятельности и независимости. Основная цель коррекционно-развивающей 

работы - преодолеть или значительно уменьшить «социальное выпадение», сформировать 

различные структуры социальной компетентности и психологическую подготовленность к 

жизни в окружающей социокультурной среде. 

Принцип осознанности мыслительной деятельности предполагает, что ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья осознает совершаемую им мыслительную 

деятельность (умеет рефлексировать). Осознанность мыслительной деятельности проявляется 

в возможности выразить в слове или других символах (графиках, схемах, моделях) не только 

ее  результат, но и способы, с помощью которых этот результат был  получен. Только 



204 
 

осознанность мыслительного процесса обеспечивает его управляемость, контроль за ходом 

мысли, выявление и исправление ошибок и нарушений в протекании мыслительных операций 

и умственных действий. 

Принцип максимального разнообразия используемого коррекционно-развивающего 

материала. Обучение ребенка с использованием однообразного предметного материала мало 

сказывается на мыслительной деятельности в целом. Поэтому интеллектуальные умения, 

сформированные в одной предметной области, могут не проявиться в других областях знаний. 

Следовательно, для максимального развития интеллектуальных возможностей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья на коррекционно-развивающих занятиях должны 

быть использованы разные виды учебного материала (понятия житейские и научные, 

усваиваемые школьниками в процессе обучения, а также пословицы, отрывки из 

литературных произведений и т.п.). 

Определенное содержание знаний способствует развитию специфических мыслительных 

особенностей, а варьирование содержания помогает формированию умений мыслительной 

обработки разнообразного материала, с которым встретится ребенок и в обучении, и в других 

видах деятельности, и в повседневных ситуациях. 

Принцип первоочередного формирования основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной 

деятельности человека, требует, чтобы коррекционно-развивающие занятия были направлены 

на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья выполнять основные 

мыслительные операции с понятиями (анализ, сопоставление и объединение по сходным 

признакам, обобщение и установление разных видов логических связей и т.п.). Эти базовые 

мыслительные операции и интеллектуальные умения, являясь универсальными  способами 

выполнения  мыслительной  деятельности,  составляют основу для рассуждений  и 

умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты мышления. 

В частности, чтобы усилия педагогов приводили к максимально возможному результату, 

необходимо обратить особое внимание на развитие и коррекцию у младших школьников 

такого важного интеллектуального умения, как понимание. Для реализации этой цели 

необходимы коррекционно-развивающие задания, направленные на формирование умений 

проводить семантический анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз и текстов, 

выделять главные мысли в тексте. 

Принцип постепенности в осуществлении коррекционно-развивающей работы 

предполагает плавный переход от простых знаний, операций, умений к более сложным. 

Каждый тип заданий и упражнений программ должен служить подготовкой для выполнения 

следующего, более сложного. 
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Вместе с тем принцип постепенности прохождения коррекционно-развивающей 

программы не противоречит принципу индивидуализации в организации коррекционно-

развивающей работы: полнота реализации коррекционно-развивающие программы и 

длительность работы с каждым ребенком или с группой учащихся будут зависеть от 

особенностей умственного развития детей, от темпа усвоения теоретических знаний в 

процессе коррекционно-развивающей работы, от скорости выполнения тренировочных 

заданий. 

Принцип индивидуализации, в частности, означает, что не каждому ученику требуется 

проходить всю коррекционную программу: возможно исключение некоторых типов заданий 

или даже разделов и блоков, если те навыки и действия, которые с их помощью усваиваются, 

в достаточной степени сформированы у данного конкретного школьника. Однако  оставшиеся 

задания должны предъявляться постепенно, по мере их усложнения. 

С другой стороны, ученикам с ограниченными возможностями здоровья, у которых  

выявленные нарушения позволяют им соответствовать возрастной норме психологического  

развития, коррекционно-развивающие занятия могут принести заметную пользу, обеспечивая 

умственную тренировку в выполнении отдельных операций и действий и способствуя 

большей скорости и легкости выполнения, а также автоматизации некоторых из них. 

Принцип деятельностного подхода к коррекционно-развивающему образованию требует 

при организации коррекционно-развивающих занятий опираться на предметно-практическую 

деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В системе специального коррекционного образования широко распространена 

коллективная предметно-практическая деятельность детей под руководством педагога (работа 

в парах или группах), которая создает естественные условия (среду) для  мотивированного 

речевого общения, постоянно воспроизводя потребность в таком общении. Общение, в свою 

очередь, развиваясь, способствует овладению языком во всех его  функциональных 

составляющих, мыслительными операциями, различными ситуациями общения и социального 

взаимодействия. 

Направления и характеристики содержания 

Направления Характеристика содержания 

диагностическое - выявление особых образовательных потребностей обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
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диагностики нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

коррекционно-

развивающее 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психофизического развития; 

- выбор оптимальных  для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- развитие  универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок,  

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 
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- развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования; 

- формирование навыков получения и использования информации  

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

консультативное - выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья формы и места 

обучения, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

информационно-

просветительское 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их  

родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как  

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям  (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическая  работа в МБОУ «СОШ №18» включает: 

- своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи; 

- изучение развития физической и эмоционально-волевой сферы, а также личностных 

особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания  ребёнка  

испытывающего трудности в обучении и  в общении, с ОВЗ; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка, испытывающего  

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей  работы. 

 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 
 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 
Формирование 
характеристики  
образовательной  
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, беседы с 
педагогами 

Сентябрь Классный 
руководитель 
 
Педагог - 
психолог 
 
Учитель - 
логопед 

Углубленная  
диагностика  
детей с ОВЗ,  
детей - инвалидов 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической  
информации 
специалистов 
разного профиля,  
создание 

Диагностирование 
 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(речевой    карты, 
протокола 
обследования) 

Сентябрь Педагог - 
психолог 
 
Учитель - 
логопед 
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диагностических 
"портретов" детей 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованност
и  ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам. 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности  
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по  
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение  во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики. 

Сентябрь 
 
Октябрь 

Классный 
руководитель 
 
Педагог - 
психолог 
 
Учитель - 
предметник 

 

Коррекционно-развивающая работа в МБОУ «СОШ № 18» содержит: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья   

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

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых  коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике  

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер  ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение  

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 
программу по 

Сентябрь Учитель – 
предметник 
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детей с ОВЗ, 
детей - 
инвалидов 

предмету. 
Разработать 
воспитательную  
программу работы с 
классом. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

Классный 
руководитель 
 

Обеспечить 
психологическое 
и логопедическое 
сопровождение  
детей с ОВЗ, 
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 10.10 
 
 
 
 
 
10.10 - 15.05 

Педагог - 
психолог 
 
Учитель - 
логопед 

Профилактическая  работа 
Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей - 
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя и 
родителей по работе  
с детьми с ОВЗ. 
Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный  
процесс. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование 
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни. 
Реализация 
профилактических  
программ 

В течение года Педагог - 
психолог 
 
Учитель – 
логопед 
 
Зам. директора 
по УВР 

 

Информационно-просветительская работа в МБОУ «СОШ №18» предусматривает: 
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- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с   

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы семинаров, 
тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану - графику 

Специалисты 
ПМПК 
 
Учитель – 
логопед 
 
Педагог –
психолог 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной категории  
детей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану - графику 

Специалисты 
ПМПК 
 
Учитель – 
логопед 
 
Педагог –
психолог 
 
Заместитель 
директора по 
УВР 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности через учебные дисциплины 

«Начальная школа XXI века» 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

учебников «Начальная школа XXI века». Методический аппарат системы учебников 

представлен заданиями, которые требуют: 

- выбора наиболее эффективных способов  выполнения и проверки; 

- осознания причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих  

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Обучающиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном этапе. 

Обучение письму: 

• трудности формирования зрительного образа буквы; 

• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении 

графического элемента; 

• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо); 

• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет 

лишние элементы: и-ш, л-м или, наоборот, не дописывает; 

• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, 

растянутые буквы); 

• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера); 

• замены согласных букв близких по звучанию (з -с, г-к, д -т и т. д.); недописывание букв, 

слогов; 

• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку – не 

разделяет предложения и т.п.); 

• ухудшение почерка, пропуски, замены и т.п. при письме под диктовку; 

• медленный темп письма. 

Обучение чтению: 

• плохо запоминает конфигурацию букв; 

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п-н, в-а, путает буквы при 

чтении); 

• перестановка букв при чтении (рак-кар, нос-сон); 

• замена букв, неправильное произношение при чтении; 

• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз 

(«спотыкающийся ритм»); 

• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение); 

• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года); 

• медленный темп чтения (есть продвижение в течение года). 
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Обучающиеся 1 класса чаще всего допускают следующие ошибки при чтении: 

побуквенное чтение; искажения (перестановки, вставки, пропуски); ошибки при чтении по 

догадке; трудности понимания прочитанного. 

Коррекционная работа 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках 

обучения грамоте достигается путем использования в «Букваре» следующих приемов: 

а)  наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в  

постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных слов 

и образованию новых. Например: ша —груша —грушка —грушевый (сок); бы —был —были 

— былина — былинный; пе —пей — репей — репейник. Это не только существенно  

обогащает лексический материал «Букваря», но и создает условия для развития  

наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов 

в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б)  

орфоэпическом, т.е. с учетом ударения. В этом заключается технология овладения 

первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит 

к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка 

— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных 

знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к  совокупностям  печатных 

и письменных букв были разработаны  элементы-шаблоны  для  их  конструирования. Ребенок 

имеет возможность на уровне практического действия — руками — самостоятельно 

воссоздать форму изучаемой буквы. 

При изучении курса «Математика» обучающиеся испытывают трудности: 

- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику; 

- проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

- неумение пользоваться математической терминологией; 

- неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

- неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 
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- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

Коррекционная работа 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, задания для этой группы детей, обучающихся по системе 

учебников «Начальная школа XXI века», включены в учебники, рабочие тетради, 

дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины  успеха  

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в  ситуации 

неуспеха. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,  позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания и для 

самопроверки «Проверь себя». Этот материал позволяет обучающимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебниках 1 — 4  классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на разных уровнях: базовом и на уровне повышенной 

сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование  умений 

планировать учебные действия: обучающиеся составляют план учебных действий  при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,  тематический  

и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной  

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом  учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые  тематически  
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связаны с предлагаемыми  практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят - 

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя  из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: текстовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,  которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обучающимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать, и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение...» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значения 

слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием средств «Начальная школа ХХI века» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, 

весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки, «Родной язык», 

«Литературное  чтение» и др. формируют нормы и правила произношения, использования 

слов в речи, вводят ребенка в мир русского (родного) и иностранного (английского) языка, 

литературы. 
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Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Работа с одаренными детьми в начальной школе 

Согласно ФГОС учебно-воспитательный процесс необходимо направить на создание 

условий для  развития личности каждого ребенка. На первый план выходит поисково-

творческий характер обучения: личностно-развивающая парадигма. 

В  начальных классах МБОУ «СОШ №18» обучается  большое  количество  детей с 

высокими интеллектуальными потребностями. Это одаренные дети, с которыми требуется  

проводить целенаправленную работу. Различают разные группы одаренных детей. 

К первой группе можно отнести «сверходаренных» детей с чрезвычайно ускоренным 

умственным развитием. Ко второй группе относятся дети с очень высоким 

специализированным уровнем способностей, например, музыкальных или  математических. К 

третьей группе относятся достаточно многочисленные дети, обучающиеся вместе с другими в 

массовой школе, но  отличающиеся от остальных особой предрасположенностью  к овладению 

той или иной образовательной областью, ранней психологической зрелостью, высоким 

уровнем социальной культуры. Следует отметить, что важным в работе с одаренными детьми 

является не только своевременная диагностика и отбор, но и обеспечение дальнейшего 

развития. 

Основная  задача – построить учебно-воспитательный процесс и его психологическое 

обеспечение, чтобы любые индивидуальные особенности детей, таящие в себе зерно 

опережающего развития в той или иной сфере, не прошли мимо нашего внимания, 

реализовывались и выращивались в нашей педагогической деятельности с этими детьми. 

Только переход к развивающей системе образования способен обеспечить саморазвитие 

личности любого, в том числе и одаренного ребенка. Одной из таких систем является 

«Начальная школа XXI века», готовящая школьника нового типа – способного решать 

самые разные, возникающие в  жизни задачи, оставаясь при этом человеком, доступная  
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массовой школе. В сущности, при развивающей  системе образования не нужно какой-то  

особой педагогической деятельности, направленной на одаренных детей. 

Главным в проблемно-диалогическом обучении является создание проблемной  ситуации, 

которая: 

- должна иметь достаточно высокий уровень трудности, но доступный для разрешения 

учеником; 

- должна вызывать интерес своим содержанием и потребностью ученика в ее решении; 

- должна способствовать «открытию» учеником новых знаний, продвижению вперед в 

учебной деятельности. 

Проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое 

усвоение знаний обучающимися посредством диалога с учителем. 

Данная технология является результативной и здоровьесберегающей, поскольку 

обеспечивает высокое качество усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и  

творческих способностей, воспитание активной личности. 

Во  внеурочной деятельности обучающиеся проявляют свои способности, посещая  

занятия различных кружков общеинтеллектуальной направленности. Эти занятия не  

дублируют  школьные уроки, а направлены на развитие интеллекта детей, оснащение его 

методами отбора и переработки информации, развитие вариативности мышления. Особое  

внимание обращается на подготовку учащихся к встрече с принципиально новыми  задачами, 

сталкиваться с которыми прежде им не приходилось. Двери на такие занятия  открыты для 

всех детей,  а не только для тех, кто прошел предварительный отбор. Нет и никакого 

искусственного отсева неуспевающих. Однако реально в работу втягиваются  только те, кто 

испытывает к ней настоящий интерес и кому она по плечу. Участники подобных групп 

зачастую становятся затем победителями интеллектуально-личностного марафона. Дети 

принимают участия в различных творческих интеллектуальных конкурсах, малых учебных 

олимпиадах, викторинах. Одаренность многообразна, проявляется на разных уровнях, во всех 

сферах жизнедеятельности, и рассматривать ее нужно не только как достижения, но и как 

возможность достижений. 

Модель развития одаренных детей 

Периоды и этапы реализации модели образования 

Первый этап: 1 год обучения разработка модели образовательного процесса, 

обеспечивающего доступное качественное  образование различным  категориям  учащихся,  а 

также критериев эффективности реализации данной модели 

Второй  этап: 2-3 год обучения реализация модели образовательного процесса и оценка  

ее эффективности на основе выявленных критериев. 
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Третий этап: 4 год обучения анализ результатов внедрения модели образовательного 

процесса, обеспечивающего доступное качественное образование различным категориям 

учащихся. 

Цель работы с одарёнными детьми - создать условия для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями, а также создание условий для оптимального развития детей. 

Основные задачи: 

- выявление одарённых детей и создание системы работы с детьми; 

- отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков  творчества в урочной и внеурочной 

деятельности; 

- использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей 

детей; 

- развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине  

мира, основанной на общечеловеческих ценностях. 

- научное, методическое и информационное сопровождение процесса развитие  одаренных 

детей; 

- организация разнообразной внеурочной деятельности; 

- социальнаяи психологическая поддержка одаренных детей и ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие целевые показатели модели; 

- повышение мотивации школьников к учению и уровня обученности за счет учета 

индивидуальных образовательных запросов учащихся, а также их психологических и 

социальных характеристик.  

Принципы работы с одарёнными детьми 

- индивидуализация обучения; 

- принцип опережающего обучения; 

- принцип комфортности в любой деятельности; 

- принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся; 

- принцип развивающего обучения. 

Формы выявления одаренных детей: наблюдение; общение с родителями; работа 

психолога: тестирование, анкетирование, беседа; олимпиады, конкурсы, соревнования, 

научно-практические конференции. 

Подготовка кадров для работы с одаренными детьми: 



219 
 

- подготовка педагогов к работе с одаренными детьми должна обеспечивать становление  

и развитие как базового, так и специфического компонентов их профессиональной 

квалификации; 

 - создание психолого-педагогических условий для развития профессионального 

мастерства; 

- формирование комплексного подхода (психолого-педагогического и профессионально-

личностного) к образованию педагогов; 

- определение профессионально-личностных качеств педагогов, работающих с  

одаренными детьми. 

Основные направления работы с одарёнными детьми 

Перед педагогами стоит задача создания оптимальных условий для развития и обучения 

детей с разносторонними способностями. В рамках модели образования предусматривается  

реализация следующих направлений работы с одарёнными детьми: 

1. Развивающее направление - формирование умения: выслушать товарища,  подыскивать 

убедительные доводы в подтверждение своей точки зрения, проявлять терпимость к разным 

точкам зрения, аргументировано высказывать свое мнение. 

2. Диагностическое направление - проведение диагностики одаренных детей, создание 

банка данных «Одаренные дети». 

3. Информационное направление - привлекает внимание педагогической  общественности 

к проблемам одаренных детей, создает банк образовательных программ и методических 

материалов для работы с одаренными детьми. 

4. Координационное направление - обеспечивает контроль и анализ деятельности. 

5. Кадровое направление - повышение квалификации педагогов и оказание им 

информационной и методической помощи, создание условий для применения новых 

педагогических технологий. 

Несколько меняется и роль учителя: учитель одновременно и учитель, и психолог (создает 

каждому ребенку ситуацию успеха на уроке и дает ему возможность пережить радость 

достижения, осознать свои способности, поверить в себя). 

На личностно-развивающих уроках предполагается разнообразие учебных заданий, 

учебных действий, многоаспектный анализ материала, проблемные вопросы, необходимость 

выбора решений, переключение с одного аспекта рассмотрения на другие, установление 

связей и зависимостей и т.д. 

Применение системы разноуровневых заданий способствует ускорению процесса 

проявления детьми своих скрытых способностей. 
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Структура личностно-развивающего урока определяется внутренней логикой учебного 

материала и движением мысли детей в учебном сотрудничестве между собой при  

направляющем участии и помощи учителя. 

Таким образом, необходимо научить детей эффективному труду, который будет не  только 

развивать, но и приносить радость от самого творческого процесса. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и  

приёмов действий основывается  на разработанной в учебниках системе заданий творческого 

и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей.  

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент. Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в 

слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая 

выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Начальная школа ХХI века». 

В курсе «Математика» освоение указанных  способов  основывается  на  представленной  

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются страницы с заданиями творческого характера, начиная со 2 

класса, добавляются задания для подготовки к олимпиаде. С первого класса младшие  

школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 
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действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,  окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Профилактическая работа 

Коллектив школы работает над созданием здоровьесберегающей среды, наиболее 

значимыми компонентами которой являются: обеспечение комфортных условий обучения; 

использование оздоровительных методик, регулирующих двигательную активность; 

обеспечение базового уровня грамотности в области организации здорового образа жизни; 

организация работы по повышению уровня профессиональной компетентности учителей. 

В школе созданы и оборудованы, согласно требованиям, СанПиН 2.4.3648-20 кабинет 

врачебного и сестринского приема, процедурный кабинет. 

Учебный план школы составлен на основе СанПиН 2.4.3648-20; режим работы школы 5-

дневная рабочая неделя. 

В школе проводится ежегодная диспансеризация учащихся по договору с детской 

поликлиникой. 

В течение года медицинской сестрой и врачом проводится вакцинация учащихся, в том 

числе против гриппа; все дети осматриваются на педикулез после каждой четверти. 

По результатам обследования учащихся разработана система профилактических мер: 

− соблюдение максимального объема предельно допустимой учебной нагрузки; 

− введение в расписание третьего часа физкультуры; 

− использование форм занятий, способствующих здоровьесбережению; 

− чередование видов деятельности на уроках; 

− организация физической активности учащихся; 

− Дни здоровья; 

− предупреждение нарушений, связанных с образовательным процессом (сколиоз, 

близорукость): физзарядка перед началом учебного дня, физкультурные минутки, зарядка для 

глаз; 

− соблюдение теплового, светового, воздушного режимов в учебных аудиториях; 

нейтрализация патогенных факторов (недостаточность освещенности, неподходящая по росту 

школьников мебель); 
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− соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах и классных 

комнатах; 

− организация горячего питания, соблюдение питьевого режима; 

− использование в образовательном процессе здоровьесберегающих и личностно-

ориентированных технологий; 

− профилактика вредных привычек и зависимостей обучающихся (курение, наркомания, 

игромания и др.); 

− создание позитивного эмоционального поля в урочной и внеурочной деятельности; 

− психологическое сопровождение обучающихся, профилактика школьных стрессов у 

учащихся и педагогов; 

− расширение кругозора школьников в области физической культуры, спорта, 

краеведения, туризма; 

− привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях школы и социума; 

− работа с родителями учащихся с целью формирования ценностного отношения к 

здоровью собственных детей. 

Примерная тематика консультаций для родителей, проводимых  ежегодно в МБОУ 

«СОШ №18»: 

1. Как подготовить ребенка к школе. Проблемы школьной готовности 

2. Первый раз - в первый класс. День открытых дверей в начальной школе 

3. Проблемы адаптации первоклассников 

4. Признаки дезадаптации - как помочь ребенку дома 

5. Динамика учебной нагрузки в начальной школе 

6. Дети глазами психолога. Детские страхи, тревожность 

7. Профилактика учебных перегрузок 

8. Трудности адаптации в 5-м классе и профилактика трудностей 

9. Итоги года. Успехи и проблемы. Как лучше подготовиться к следующему учебному 

году 

10. Воспитание самостоятельности, развитие общих учебных навыков. Как поддержать 

интерес к учебе 

11. Самоконтроль, произвольность, сила воли. Когда ребенок становится 

самостоятельным. Как научить преодолевать неудачи 

12. Кризис 10-летнего возраста и снижение самооценки. Трудности поведения и 

общения 

13. Профилактика снижения учебных интересов 
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14. Почему дети не любят читать. Роль родителей в развитии учебных навыков 

15. Подготовка к обучению в среднем звене 

16. Физическое здоровье. Привитие здорового образа жизни 

17. Школьные отметки. Отношение и проблемы 

18. Причины и последствия детской агрессии 

19. Проблема поощрений и наказаний. Как добиться послушания и добросовестности 

20. Мой ребенок становится трудным 

21. Телевизор в жизни школьника 

22.Внимание и внимательность 

23. Эмоциональное благополучие ребенка в семье 

24. Адаптация при переходе в старшее звено. Социально-психологическая  поддержка  

образовательного  процесса 

Социально-психологическая поддержка образовательного процесса – это целостная 

система деятельности школьной социально-психологической службы, ориентированной на 

поддержку эффективности деятельности всех участников образовательного процесса. 

Главной целью деятельности психологической службы является психологическое 

здоровье детей. Данная цель достигается путем создания психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих духовное развитие каждого ребенка, его душевный комфорт, личностное и 

профессиональное самоопределение, психологическую поддержку и реабилитацию, активную 

помощь в решении психологических проблем дезаптивированных воспитанников. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по 

следующим направлениям: 

- психологическое просвещение; 

- психопрофилактика; 

- психологическая диагностика; 

- психокоррекция; 

- психологическое консультирование. 

Посредством психологического просвещения происходит формирование у субъектов 

образовательного процесса потребности в психологических знаниях, желания использовать их 

в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

Психопрофилактика предусматривает предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, воспитанников; разработку конкретных рекомендаций 
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педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Психологическая диагностика позволяет осуществить психолого-педагогическое 

изучение обучающихся, воспитанников; определить индивидуальные особенности и 

склонности личности, ее потенциальные возможности в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении; выявить причины и механизмы нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. 

Преодолению дезадаптации обучающихся совместно с педагогическим коллективом, 

преодолению проблем обучения и воспитания конкретных учащихся, участию в процессах 

управления личностными отношениями в ученическом коллективе способствует 

психокоррекция. 

В процессе консультативной деятельности происходит оказание помощи 

обучающимся, воспитанникам, их родителям, педагогам в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

Социально-психологическая служба школы принимает активное участие в 

анкетировании обучающихся по различным вопросам и направлениям деятельности; при 

формировании гимназических и лицейских классов; проводит диагностику специальных 

способностей, познавательных интересов и склонностей детей, их мотивации; осуществляет 

психологические тренинги, индивидуальные и групповые занятия с учащимися, педагогами, 

родителями. 

Результаты психодиагностических методик, используемых при диагностике 

воспитанности, межличностных отношений, социометрических исследованиях, 

исследованиях, выявляющих степень удовлетворенности жизнедеятельностью школы 

обучающимися и их родителями, являются основой для корректировки планов учебно-

воспитательной работы, поскольку позволяют: 

- определить актуальное состояние развития индивидуальности обучащегося, 

воспитанника; 

- использовать результаты для стимулирования потребностей обучающихся, 

воспитанников к самопознанию и самосовершенствованию; 

- выявить недостатки, пробелы в развитии тех или иных качеств, способностей; 

- принять решения о характере коррекционной и развивающей деятельности; 

- осуществлять контроль за развитием требуемых качеств, способностей после 

коррекции или тренинга; 

- определить ограничения в выборе сфер деятельности, предъявляющей жесткие 

требования к психофизиологическим особенностям личности. 



225 
 

Проблемы психологической помощи детям, подросткам, родителям и педагогам в ходе 

психологической поддержки осуществляются по основным направлениям деятельности: 

- исследование психологической готовности детей к обучению в школе; 

- просветительская работа с родителями; 

- психологическое сопровождение процесса адаптации учащихся первых классов; 

- развивающие занятия; 

- психологическое сопровождение обучающихся начального звена обучения; 

диагностика по запросу родителей и классных руководителей; 

- исследование психологической готовности обучающихся к обучению в среднем звене; 

- психологическое сопровождение адаптации пятиклассников; 

- психологическое сопровождение вхождения обучающихся во взрослую жизнь 

(профориентация). 

Формирование здоровьесберегающих знаний у обучающихся и их родителей, 

пропаганда здорового образа жизни, профилактика различных заболеваний и вредных 

привычек: большинство учебных предметов, изучаемых в школе, имеют содержательную 

составляющую, формирующую здоровьесберегающих знаний у обучающихся. Интегративно 

они включены в предметы физическая культура, окружающий мир, литературное чтение, ИЗО, 

технология, которые предлагают обучающимся проектные работы, имеющие цели 

исследования окружающей среды и образа жизни. 

Примерные темы проектов: 

- Что такое диспансеризация? 

- Показатели здоровья в разном возрасте, например, «Здоровы ли Вы и Ваши близкие?», 

«Что могли бы сделать те, кто умер от наркомании?» (это могут быть дебаты).  

Работа по профилактике вредных привычек начинается с первого учебного дня, 

включает в себя контроль и учет посещаемости уроков обучающимися и своевременное 

информирование родителей о пропусках, работа с обучающимися «группы риска» и семьями, 

стоящими на ВШУ. 

Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик 

обучения и воспитания 

В школе ведется контроль над соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил 

при организации учебного процесса, созданием оптимальных режимов обучения и 

воспитания, психогигиены и психопрофилактики образовательного процесса, созданием 

внутри школы «здоровой» образовательной среды путем снятия перегрузок. Результаты 

контроля показали, что учебные помещения постоянно проветриваются во время перемен, а 

рекреационные – во время уроков, после окончания занятий осуществляется сквозное 
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проветривание помещений; во всех кабинетах проводится ежедневная влажная уборка 

помещений после окончания занятий. Эффективность проводимой работы оценивается  через 

анкетирование обучающихся и родителей.  

Развитие физкультуры и спорта, увеличение двигательной активности учащихся 

Естественным условием укрепления здоровья детей является развитие спортивно-

массовой работы. Спортивные секции, действующие на базе школы, демонстрируют свои 

достижения во время проведения Дней открытых дверей. 

В оздоровительных целях созданы условия для удовлетворения биологической 

потребности школьников в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной 

двигательной активности учащихся:  

• физкультминуток и динамических пауз на уроках, подвижных игр на переменах; 

• динамического часа в группе продлённого дня;  

• уроков физкультуры; 

• внеклассных спортивных занятий; 

• общешкольных соревнований. 

Использование здоровьесберегающих технологий, ориентирование на обучение и 

воспитание детей с учетом их индивидуального физического здоровья в системе 

непрерывного образования. 

Применение здоровьесберегающих технологий способствует целевой ориентации на 

обучение каждого обучающегося на уровне его индивидуальных возможностей и 

способностей, что создает такой психологический климат в классах, при котором снижается 

вероятность конфликтов, повышается интерес учащихся ко всему происходящему в школе, 

становится маловероятным возникновение школьных перегрузок, тревожности, фрустрации, 

снижения самооценки и уровня школьной мотивации. Технология проектной деятельности, 

используемая в воспитательной работе способствуют развитию личности учащегося, 

осознанию им ценности собственного Я: Я-физическое, Я-духовное. 

 

2.5.3. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ, ИХ УСПЕШНОСТИ В ОСВОЕНИИ 

ООП НОО, КОРРЕКТИРОВКУ КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Механизм  взаимодействия – медико – психолого – педагогический  консилиум, 

психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение. 
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Механизм реализации: 

1. Коррекционные  группы. 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход. 

3. Индивидуальное обучение (обучение на дому). 

Реализация комплекса мероприятий по сопровождению каждого из направлений 

строится по трем направлениям поэтапно в течение всего учебного года: 

I  направление  работы – «Психолого-педагогическое  сопровождение  формирования 

учебных навыков, их отработки и автоматизации»; 

II направление работы – «Социально-психолого-педагогическое сопровождение 

эмоционально-личностной адаптации обучающихся в школе и контроль за уровнем учебной 

мотивации»; 

III направление – «Работа по компенсации проблем развития ребенка и оказание 

помощи в выработке индивидуального стиля учебной деятельности». 

Коррекционная  работа в МБОУ «СОШ №18» реализуется поэтапно. Этапы носят 

циклический характер. Для вновь пришедших обучающихся начинаются с I этапа. Для тех 

обучающихся, которые уже находятся под наблюдением, каждый последующий учебный  год 

начинается со II этапа. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

I этап - концептуальный (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на  

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

Результатом данного этапа является оценка  контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития обучающихся, определения  специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

 II этап - проектный (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Разрабатываются  общая стратегия  

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы,  

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, направленность 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
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специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории обучающихся. 

III этап – технологический (май - июнь). Это этап диагностики коррекционно-

развивающей    образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных  

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным  

потребностям  обучающихся. 

IV этап - заключительный, аналитико - обобщающий (август – сентябрь).  Этап  

регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная  деятельность). Осуществляется  

внутренняя экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и  

специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс  и 

процесс сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов  работы. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной  

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения  

школьников, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных  

информационно-коммуникационных технологий.  

 

2.5.4. ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ БЕБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НОО 

И МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ 

ПОСОБИЙ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ АССИСТЕНТА (ПОМОЩНИКА), ОКАЗЫВАЮЩЕГО 

ДЕТЯМ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ, ПРОВЕДЕНИЕ ГРУППОВЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы психолога, логопеда, педагогов, инструментарий,  

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ. 

В процессе реализации программы коррекционной работы предусматривается 

использование рабочих коррекционно-развивающих программ социально-педагогической 

направленности, диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности  учителя, социального 

педагога и др.  

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими  специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими  

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных  образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в 

воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных  

досуговых мероприятиях. 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании в МБОУ «СОШ  №18» 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том числе соответствующие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (включая пандус, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, игровое, реабилитационное, медицинское оборудование, 

организацию спортивных и массовых мероприятий, питания,  обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий). В МБОУ «СОШ 

№18» обеспечена возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях.  

В том числе на входе с 2-х сторон имеются разноуровневые поручни. Дополнительно 

главный вход оборудован вертикальным электрическим подъемником с откидной платформой 

марки «ПВт-1ПУ2» (грузоподъемность с коляской 200 кг). Подъемник оборудован тактильной 

пиктограммой и информационным щитом с инструкцией по технике безопасности и 

эксплуатационным ограничениям. В зоне входа имеется контактное лицо,  помогающие, или 

организующие сопровождение МГН.  

В школе имеются расширенные дверные проемы.  

Внутри здание оборудовано 3 лифтами марки ПБА 1016ШТ производства ОАО 

«Могилевский завод лифтового машиностроения». Внутри кабин предусмотрены опции для 

МГН (шрифт Брайля, световая и звуковая сигнализация, поручень, зеркало). 

Для подъема МГН на сцену актового зала предусмотрен  вертикальный электрический 

подъемник с откидной платформой марки «ПВт-1ПУ2» (грузоподъемность с коляской 200 кг). 

Подъемник оборудован тактильной пиктограммой и информационным щитом с инструкцией 

по технике безопасности и эксплуатационным ограничениям. 

Для обеспечения доступности для МГН спортивных залов (спуск со второго этажа) и 

библиотеки (подъем и спуск с третьего этажа) предусмотрены мобильные лестничные 

подъемники (лестницеходы) марки «БАРС УГП 130» (грузоподъемность с коляской 160 кг). 

Данный подъемник позволяет пользователю инвалидной коляски преодолеть лестничный 

марш при участии сопровождающего. Действие подъемного механизма в подъемнике 

обеспечивается съемным аккумулятором. 

Все учебные классы оборудованы автоматизированными рабочими местами, аудио и 

видеосопровождением, ряд кабинетов оборудован напольными тачпанелями. 
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Вся справочная информация отображена в навигации школы. На 1 этаже здания внутри 

помещения имеются мониторы, дублирующие справочную информацию о расписании 

учебных занятий, а также школьное телевидение, освещающее жизнь школы. 

Медицинские кабинеты расположены на первом этаже здания. 

Столовая расположена на первом этаже здания и имеет  расширенные дверные проемы. 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

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

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам  информации, к 

информационно-методическим фондам (в школьной библиотеке все рабочие места для детей 

имеют выход в Интернет, есть книги по здоровьесбережению),  предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и  видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов,  наличие Уголков здоровья. 

Результат реализации - создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья на данном 

уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей начального общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся с ограниченными  

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации принимают 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), 

так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Цель 

работы ПМПк: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;  
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- составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

- выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Содержание деятельности ПМПк: 

- cпециалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в  

рабочие коррекционные программы; 

- рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

Коррекционная работа в МБОУ «СОШ  №18» осуществляется во всех 

организационных формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и  

внеучебной (внеурочной деятельности). Коррекционная работа в обязательной части  

реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи.  

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими  

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. Для развития 

потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих  обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. Реализация  индивидуальных учебных планов для  детей  с  ОВЗ 

осуществляется педагогами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования и др.) внутри школы; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка; 
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- механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,  

медицинских работников школы, других образовательных организаций и институтов  

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования в МБОУ 

«СОШ №18» реализуется совместно с другими образовательными и иными организациями. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы начального общего образования:  

- с  Центром научно-технического творчества детей и юношества «Кванториум» в  

части организации и реализации дополнительных образовательных программ, в т.ч. 

развивающих занятий; 

- с городской детской библиотекой и издательством «Самокат» в части проведения 

совместных творческих мероприятий, конкурсов, викторин, концертов; в работе по 

пропаганде читательской культуры; 

- сотрудничество  МБОУ «СОШ №18» и Храма Святых Бориса и Глеба по вопросам 

духовно-нравственного воспитания учащихся; 

- с Учебно-методическим центром города Обнинска в части организации 

диагностической и консультативной помощи логопедов и психологов; 

- с Клинической больницей №8 в части организации медицинского сопровождения 

детей. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся 

с ограниченными  возможностями здоровья к современным образовательным  технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования  имеющихся 

образовательных ресурсов. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося. 
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и его родителям  

(законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с адаптацией,  

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Важным направлением коррекционной работы является помощь слабоуспевающим 

обучающимся. Для каждого ребёнка, получившего неудовлетворительную отметку по 

предмету по итогам четверти (года) организуются дополнительные занятия по данному 

предмету. Цель таких занятий – обеспечить освоение ребёнком основной образовательной 

программы с учётом индивидуальных особенностей. Коррекционная работа ведётся по 

индивидуальному плану в течение следующей учебной четверти; индивидуальный план 

коррекционной работы включает занятия с учителем, с родителями и самостоятельную  

работу; также коррекционная работа предполагает консультационную помощь родителям. 

 

2.5.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЦИОННЙ РАБОТЫ 

Программа  коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. Предметные 

результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием ООП НОО 

(конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 

возможностей своего здоровья; 

- умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья 

как социокультурного феномена; 
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- умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми; 

- проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

- характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

- планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

- анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого 

ребенка по их достижению; 

- управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

- рабочие программы коррекционных занятий педагогов являются базовыми 

элементами программы коррекционной работы общеобразовательного учреждения. 

Эффективность коррекционной работы с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях массовой общеобразовательной школы зависит от согласованных 

действий различных специалистов (педагога, социального педагога, психолога, логопеда, 

медицинского работника) по принятию оптимальных решений для развития личности  особого 
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ребенка и успешного его обучения в ситуациях школьного взаимодействия с обычными 

детьми. 

Результат реализации программы 

Реализация указанных в Программе требований и мер повлечет за собой создание 

комфортной развивающей образовательной среды в МБОУ «СОШ №18»: 

— преемственной по отношению к дошкольному общему образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данном уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   МБОУ «СОШ 
№18» на 2022-2023 УЧ.Г. (Приложение № 2) 
 
3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ№ 18» НА 2022-2023 УЧ.Г. (Приложение №3) 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   План внеурочной развивающей деятельности обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся на основе социального заказа и способствует социальной 

адаптации школьников, активизации интереса к изучению учебных предметов, развитию 

творческих способностей учащихся, логического и пространственного мышления. Данная 

часть учебного плана отражена в плане внеурочной деятельности, которая является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы (организационный раздел). 
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  Центральной задачей начальной школы является оптимальная реализация 

интеллектуального и творческого потенциала каждого ребенка. 

  Один из основных способов решения этой задачи - формирование целостного 

образовательного пространства, значительную часть которого составляет система 

дополнительного образования. 

Работа педагогического состава, осуществляющего начальное образование в МБОУ «СОШ 

№18», направлена на реализацию общих целей и задач, обозначенных в документе 

«Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования». 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника – «Портрет 

выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

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

Внеурочная деятельность в начальной школе не является учебным занятием, она способствует 

достижению метапредметных и личностных результатов, проводится в отличных от урока 

формах. Внеурочная деятельность в начальных классах организуется в соответствии с 

требованиями Стандарта по основным направлениям развития личности: 

- художественно-эстетическое; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное. 

  План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 18» на 2022-2023 учебный год 
(Приложение № 4) 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №18» на 
2022-2023 учебный год (Приложение №5) 

 

3.5.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАМЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

- комфортной, по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

   В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе для участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 
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образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды города для приобретения опыта реального управления и действия; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

3.5.1.  КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

№ Специалисты Функции 

Количество 
специалистов 
в начальной 

школе 

Квалификация 

1. Учитель Организация условий 16 Количество 
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для успешного 
продвижения ребенка в 
рамках 
образовательного 
процесса 

высшей-0 человек; 
1- й категории - 2 
Молодой 
специалист – 4 
чел. 

2. Педагог- 
психолог 

Помощь педагогу в 
выявлении условий, 
необходимых для 
развития ребенка в 
соответствии с его 
возрастными  и 
индивидуальными 
особенностями 

1 Школьная 
педагогика 
и психология, 
первая категория 

3. Учитель- 
логопед 

Выявляет детей с 
речевыми 
нарушениями. 
Организовывает
 
и 
осуществляет 
логопедическую работу 

1 Молодой 
специалист 

4. Классный 
руководитель 

Осуществляет 
индивидуальное или 
групповое 
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса 

16 Количество 
высшей- 0 
человек; 
й категории - 2 
Молодой 
специалист – 4 
чел. 

5. Педагог- 
предметник 

1. Иностранный язык 
2.   Физическая культура 
3. Музыка 
4. Изобразительное 
искусство 

6 С первой 
категорией – 1; 
без категории- 5 

7. Педагог- 
организатор 

Отвечает за 
организацию 
внеучебных видов 
деятельности младших 
школьников во 
внеурочное время 

1 Учитель 

8. Социальный 
педагог 

Осуществляет помощь 
педагогу в вовлечении 
во внеурочную 
деятельность детей 
«группы риска» 

1 Учитель 

9. Библиотекарь Обеспечивает 
интеллектуальный и 
физический доступ к 
информации, участвует 
в процессе воспитания 
культурного и 
гражданского 
самосознания, 

1 Библиотекарь 
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содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
учащихся путем 
обучения поиску, 
анализу, оценке и 
обработке информации 

10 Административный 
персонал 

Обеспечивает для 
специалистов ОУ 
условия для 
эффективной работы, 
осуществляет контроль 
и текущую 
организационную 
работу 

1 заместитель 
директора по 
УВР 

Административно-
управленческая 
квалификация
 
- 
 

11 Медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую 
медицинскую помощь и 
диагностику, 
функционирование 
информационной 
системы мониторинга 
здоровья учащихся и 
выработку 
рекомендаций по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья, организует 
диспансеризацию и 
вакцинацию 
школьников 

1 врач, 
1 медсестра 

Педиатр, 
медсестра детских 
учреждений 

12 Информационно- 
технологический 
персонал 

Обеспечивает 
функционирование 
информационной  
структуры (включая 
ремонт техники, 
системное 
администрирование, 
организацию выставок, 
поддержание сайта 
школы и пр.) 

1  
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Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ № 18»: 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации: 

№ 
п/п 

ФИО Должность 
 

Образование Учебное заведение 
Специальность по диплому 

Категория Прохождение курсов повышения квалификации 

1. Полушина 
Наталья Павловна  

зам. 
директора по 
УВР 

высшее Самарский государственный 
университет 
Специальность по диплому: 
Магистр по направлению 
подготовки (специальности – 
история). 
Путивльский педагогический 
колледж им. С.В. Руднева. 
Специальность по диплому: 
Учитель начальных классов, 
организатор работы с ученическими 
объединениями 

без 
категории 

2022 г. – курс повышения квалификации в ООО «Инфоурок» 
по программе «Национальная система учительского роста: 
деятельность учителя-наставника в общеобразовательной 
организации» (108 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Инфоурок» по 
программе «Особенности введения и реализации 
обновленного ФГОС ООО» (72 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Инфоурок» по 
программе «Скоростное чтение» (108 ч.); 
курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО "КГИРО" по 
программе “Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта” (108 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Инфоурок» по 
программе «Дислексия, дисграфия, дискалькулия у младших 
школьников: нейропсихологическая диагностика и 
коррекция» (36 ч.) 
2021 г. - курс повышения квалификации в Академии 
педагогов России и стран СНГ по программе "Приёмы 
мнемотехники как инструмент развития памяти дошкольника 
и младшего школьника в соответствии с ФГОС” (20 ч.); 
курс повышения квалификации в  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях» (36 ч.); 
курс повышения квалификации в  ООО Мультиурок по 
программе "Смысловое чтение как основа формирования 
читательской компетенции школьника" (72 ч.); 
курс повышения квалификации в  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе 
"Основы обеспечения информационной безопасности детей" 
(36 ч.); 
Курс повышения квалификации в  ООО «Фоксфорд» по 
программе "Математика в начальной школе: программы 
ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и история науки" 
(72 ч.) 
2020 г. – курс повышения квалификации  в ООО «Инфоурок» 
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по программе «Ментальная арифметика. Сложение и 
вычитание» (72 ч.) 

2. Паксина Инна 
Борисовна 

зам. 
директора по 
УВР 

высшее Кемеровское музыкальное училище. 
Специальность по диплому: 
инструментальное исполнительство. 
Квалификация: преподаватель, 
артист ансамбля, концертмейстер. 
(2003 г.); 
ФГОУ ВПО "Кемеровский 
государственный университет 
культуры и искусств". Присуждена 
степень Бакалавра музыкального 
искусства. (2007 г.); 
ФГБОУ ВО  "Кемеровский 
государственный институт 
культуры". Диплом о 
профессиональной переподготовке 
по программе дополнительного 
профессионального образования 
"Менеджмент организации". 
Специальность по диплому 
Менеджер. (2017 г.); 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт 
культуры», программа магистерской 
подготовки 51.04.03. «Социально-
культурная деятельность» 

без 
категории 

2022 г.- курс повышения квалификации  НОЧУ «Актион – 
МЦФЭР» по программе «Организация работы по новым 
ФГОС: документы, ООП, кадровые и материально-
технические аспекты» (50 ч.); 
курс повышения квалификации  НОЧУ «Актион – МЦФЭР» 
по программе «Профессиональная деятельность педагога 
дополнительного образования в соответствии с 
профстандартом и ФГТ» (120 ч.); 
курс повышения квалификации  НОЧУ «Актион – МЦФЭР» 
по программе «Профессиональная компетентность 
современного учителя музыки в соответствии с 
профстандартом и ФГОС» (140 ч.) 
курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО «КГИРО» по 
программе «Организация и содержание образовательного 
процесса предметной области «Искусство» в условиях 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» (72 ч.) 
2021 г. - курс повышения квалификации в ООО «Единый 
урок РФ» по программе «Педагог дополнительного 
образования» (250 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания»  по программе «Навыки оказания 
первой помощи в образовательных организациях» (36 ч.) 

3. Ардальянова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Заметитель 
директора по 
УВР 

высшее  без 
категории 

 

4. Акинфиев 
Владислав 
Эдуардович 

Заметитель 
директора по 
УВР 

высшее    

5. Каленюк  
Наталья 
Валерьевна 

социальный 
педагог/ 
учитель 
английского 
языка 

высшее Калининский государственный 
университет Специальность по 
диплому: французский язык и 
литература 

без 
категории 

2022 г. - курс повышения квалификации  в ГАОУ ДПО 
«КГИРО» по программе "Социально-педагогическое 
сопровождение детей и их семей, имеющих особые 
образовательные потребности" (72 ч.); 
2019 г. - курс повышения квалификации в ООО "Инфоурок" 
по программе "Специфика проведения французского языка с 
учетом требований ФГОС" (72 ч.) 

6. Войцеховская  библиотекарь высшее Колледж Павлодарского без 2021 г. - курс повышения квалификации в ООО «Ракурс» по 
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Ольга Валерьевна университета 
Специальность по диплому: 
Финансист по страховому делу; 
Павлодарский университет 
Специальность по диплому: 
Экономист – бухгалтер; 
2020 г. - Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Библиотечно-педагогическое 
обеспечение в образовательных 
организациях согласно ФГОС». 
Квалификация: 
Педагог-библиотекарь (664 ч.) 

категории программе «Онлайн-презентации» (36 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» по программе «Управление 
закупками в контрактной системе. Специалист в сфере 
закупок» (40 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций» по программе «Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (120 
ч.) 
 

7. Умарова 
Маржанат 
Магомеадминовна 

педагог-
психолог 

высшее Московский педагогический 
государственный университет 
Специальность по диплому: 
Социальная работа с молодежью 
2022 г.  - магистерская программа 
"Профессиональные основы 
педагогической деятельности" (306 
ч.), НИУ ВШЭ 

молодой 
специалист 

2022 г. - курсы повышения квалификации в  НГЛУ по 
программе "Траектория успеха: стратегии и тактики развития 
одаренности детей и молодежи" (36 ч.) 

8. Иналан Мари 
Оханнэсовна 

педагог-
логопед 

высшее Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского 
Специальность по диплому: 
специальное 
(дефектологическое) образование, 
профиль - логопедия 

молодой 
специалист 

26.03.2022 - курс повышения квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе      
«Психологическое сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях реализации Концепции 
развития психологической службы в системе образования в 
Российской Федерации на период до 2025 года» (36 ч.); 
26.03.2022 - курс повышения квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе 
«Актуальные вопросы истории России в современных 
реалиях» (16 ч.); 
26.11.2021 - курс повышения квалификации ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях» (36  ч.), г. Саратов 

9. Акинфиева 
Наталья 
Евгеньевна 

учитель высшее 
 
 
 
 
 

ФГБУ ВО “Калужский 
государственный университет им. 
К.Э. Циолковского” г. Калуга  
Специальность по диплому: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки): 

без 
категории 

2022 г. - курс повышения квалификации  в  
ГАОУ ДПО КО "КГИРО» по программе  «Организация 
деятельности педагога дополнительного образования в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта» 
(108 ч.); 2021 г. - курс повышения квалификации в  ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» по 
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Педагогика и методика начального 
образования и педагогика и 
методика дошкольного образования 

программе «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36 ч.); 
курс повышения квалификации в  ОБРСОЮЗ, г. Москва по 
программе «Личная эффективность работника образования» 
(72 ч.) 
2017 г. - курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО 
“Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского” по программе “Организация летнего отдыха и 
развитие детей в детском оздоровительном лагере” (36 ч.) 

10. Воробьева Дарья 
Александровна 

учитель среднее 
специальное 

СГК г.Балабаново Специальность по 
диплому:коррекционная педагогика 
в начальном образовании 

молодой 
специалист 

 

11.  Бондарева Дарья 
Владимировна 

учитель среднее 
специальное 

ОБПОУ «ОМК имени Даниила 
Гранина», Специальность по 
диплому:преподавание в начальных 
классах  

молодой 
специалист 

 

12. Ефремова Анжела 
Алексеевна 

учитель высшее Калужский государственный 
педагогический университет им. 
К.Э. Циолковского Специальность 
по диплому: 
Бакалавр «Педагогическое 
образование с двумя профилями» 

без 
категории 

2022 г. - курс повышения квалификации в  
ГАОУ ДПО КО "КГИРО» по программе "Организация 
деятельности педагога дополнительного образования в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта" 
(108 ч.); 
курс повышения квалификации в АНО ДПО "Школа анализа 
данных" по программе  
«Функциональная грамотность: развиваем в начальной 
школе" (24ч.) 
2021 г. -  
3. 2021 г. – курс повышения квалификации в ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп» по программе "Система 
работы классного руководителя в рамках реализации ФГОС" 
(72 ч.) 

13. Ештокина Елена 
Александровна 

учитель высшее ФГБУ  ВО “Калужский 
государственный университет им. 
К.Э. Циолковского” г. Калуга  
Специальность по диплому: 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки): 
Педагогика и методика начального 
образования и педагогика и 
методика дошкольного образования 

молодой 
специалист 

 

14. Ливинцова 
Наталия 

учитель среднее 
специальное 

ОБПОУ «ОМК имени Даниила 
Гранина», Специальность по 

молодой 
специалист 
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Александровна диплому преподавание в начальных 
классах  

15. Пешко Галина 
Алексеевна 

учитель высшее Калужский государственный 
педагогический университет им. 
К.Э. Циолковского, Специальность 
по диплому: педагогика и методика 
начального обучения; Кондровское 
педагогическое училище, 
Специальность по диплому: 
преподавание в начальных классах 
общеобразовательных школ 

без 
категории, 
Почётный 
работник 
общего 
образования 
РФ 

2022 г. - курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО 
«КГИРО» по программе “Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта” (108 ч.); 
курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО «КГИРО» по 
программе 
«Основные аспекты реализации ФГОС начального общего 
образования» (108 ч.) 

16. Радышевская 
Кристина 
Денисовна 

учитель среднее 
специальное 

Брянский профессионально-
педагогический колледж 
Специальность по диплому: учитель 
начальных классов 

без 
категории 

2022 г.  - курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО 
«КГИРО» по программе «Организация и особенности 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации требований ФГОС ОВЗ» (108 ч.); 
2020 г.  – курс повышения квалификации по программе  
«Способы коррекционно – развивающей работы с детьми, 
имеющими трудности в обучении» 
(16 ч.) 

17. Разинькова 
Дарина 
Николаевна 

учитель студентка ОБПОУ «Областной 
многопрофильный колледж имени 
Даниила Гранина» Специальность 
по диплому: дошкольное 
образование 

  

18.  Розенфельд 
Наталья 
Яковлевна 

учитель студентка ВШЭ «Основы педагогической 
деятельности» 

молодой 
специалист 

 

19. Санжарова 
Людмила 
Константиновна 

учитель высшее Акмолинский университет им.  
С. Сейфуллина 
Специальность по диплому:  
Педагогика и методика начального 
обучения 

первая 2022 г.  –  
курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО «КГИРО» по 
программе “Региональная система научно-методического 
сопровождения введения обновлённых ФГОС НОО” (36 ч.); 
курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО «КГИРО» по 
программе «Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта" (108 ч.); 
курс повышения квалификации ГАОУ ДПО «КГИРО» по 
программе «Основные аспекты реализации ФГОС НОО. 
Готовимся к переходу на новый ФГОС НОО. 
Образовательный и воспитательный потенциал 
развивающего обучения» (108 ч.); 
курс повышения квалификации в «Трудное поведение в 
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начальной школе» в АНО ДПО «Школа анализа данных» (16 
ч.) 
2021 г. - курс повышения квалификации в Академии 
педагогов России и стран СНГ по программе «Приёмы 
мнемотехники как инструмент развития памяти дошкольника 
и младшего школьника в соответствии с ФГОС» (20 ч.); 
курс повышения квалификации в  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях» (36 ч.); 
2020 г. – курс повышения квалификации в ОУ Фонд 
«Педагогический университет «Первое сентября» по 
программе «Методика обучения математике в начальной 
школе в свете требований новых образовательных 
стандартов»» (72 ч.); 
курс повышения квалификации в «Федеральный институт 
оценки качества образования» по программе «Оценивание 
ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 
класс» (36 ч.); 
курс повышения квалификации в ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» по программе «Занятия по 
изобразительному искусству с детьми 6-10 лет: практические 
рекомендации для педагогов» (36 ч.) 

20. Тропина Елена 
Валерьевна 

учитель высшее ГОУ ВПО «Калужский 
государственный педагогический 
университет им. К.Э. Циолковского» 
Специальность по диплому: Учитель 
технологии и предпринимательства 
ГОУ «Кондровский педагогический 
колледж» 
Специальность по диплому: учитель 
начальных классов, учитель 
математики в основной школе 

без 
категории 

2022 г. – курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО 
«КГИРО» по программе «Особенности организации летнего 
лагеря в условиях реализации ФГОС” (36 ч.); 
курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО «КГИРО» по 
программе “Региональная система научно-методического 
сопровождения введения обновлённых ФГОС НОО” (36 ч.); 
курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО «КГИРО» по 
программе «Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта» (108 ч.); 
курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО «КГИРО» по 
программе «Основные аспекты реализации ФГОС 
начального общего образования» (108 ч.); 
курс повышения квалификации в АНО ДПО «Яндекс 
Учебник» по программе «Как преподавать онлайн: 
инструменты для учителя» (16 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Педагоги России» по 
программе «Профессиональный стандарт педагога: работа с 
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актуальными социальными сетями и мессенджерами» (20 ч.); 
курс повышения квалификации в АНО ДПО «Школа анализа 
данных» («Яндекс Учебник») по программе «Современное 
образовательное пространство и управление классом» (36 ч.); 
курс повышения квалификации в Рыбаков Фонд по 
программе «Комьюнити-менеджмент образовательных 
организаций» (48 ч.) 
курс повышения квалификации в ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» по программе  
«Система работы классного руководителя в рамках 
реализации ФГОС» (72 ч.); 
2021 г. –  
курс повышения квалификации в АНО ДПО «Школа анализа 
данных» («Яндекс Учебник») по программе 
«Функциональная грамотность: развиваем в начальной 
школе» (24 ч.); 
курс повышения квалификации в «Академия педагогов 
России и стран СНГ» по программе «Приемы мнемотехники  
как инструмент развития памяти дошкольника и младшего 
школьника в соответствии с ФГОС» 
(20 ч.) 
курс повышения квалификации в АНО ДПО «Школа анализа 
данных» («Яндекс Учебник») по программе «Игры в школе: 
как провести интересный урок» (16 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Инфоурок» по 
программе «Новые методы и технологии преподавания в 
начальной школе по ФГОС» (144 ч.) 

21. Чайка Анастасия 
Евгеньевна  

учитель студентка ОБПОУ «Областной 
многопрофильный колледж имени 
Даниила Гранина» Специальность 
по диплому: преподавание в 
начальных классах 

  

22. Чернова Полина 
Андреевна 

учитель студентка  ВШЭ «Основы педагогической 
деятельности» 

  

23. Щинова Зоя 
Дмитриевна 

учитель высшее  без 
категории 

2022 г. - курс повышения квалификации  в НОЧУ «Актион – 
МЦФЭР» по программе « 

24 Короткова Полина 
Дмитриевна 

учитель 
английского 
языка 

высшее ГОУ ВПО «Калужский 
государственный педагогический 
университет им. К.Э. Циолковского» 
Специальность по диплому: 
Бакалавр:учитель иностранных 

без 
категории 

2021г.-Курс повышения квалификации в  ООО «Фоксфорд» 
по программе "Методические аспекты преподавания 
иностранного языка (в русле системно-деятельностного  
подхода» (72ч.) 
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языков немецкий и английский;ГОУ 
ВПО «Калужский государственный 
педагогический университет им. 
К.Э. Циолковского» Специальность 
по диплому: 
Магистратура .Психология 
(Психология управления 
персоналом) 

25. Степанова Татьяна 
Андреевна 

учитель 
английского 
языка 

высшее ТулГУ  Специальность по  диплому: 
химия. 
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 
Специальность по  диплому: теория 
и методика преподавания 
иностранного языка .Учитель 
английского 

без 
категории 

 

26. Агапова Татьяна 
Анатольевна 

учитель 
физической 
культуры 

высшее Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодёжи и туризма 
(ГЦОЛИФК) Специальность по 
диплому: физическая культура и 
спорт 

без 
категории 

2022 г. - курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО 
«КГИРО» по программе "Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в соответствии требованиями 
профессионального стандарта" (108 ч.); 
2021 г. - курс повышения квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе  
«Навыки оказания первой помощи в организациях» (36 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» по программе "Игровое 
обучение на уроках физической культуры " (48 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» по программе "Методики 
преподавания физической культуры в системе общего и 
дополнительного образования" (36 ч.) 

27. Ласточкин Антон 
Сергеевич 

учитель 
физической 
культуры 

высшее Днепропетровский национальный 
университет. 
Специальность по диплому: 
Психолог. 
Профессиональная переподготовка: 
Высшая школа тренеров по 
баскетболу в Университете 
физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург. 
Специальность по диплому:  тренер-
преподаватель по баскетболу, 

без 
категории 

2022 г. - курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО 
«КГИРО» по программе "Организация деятельности педагога 
дополнительного образования в соответствии требованиями 
профессионального стандарта" (108 ч.) 
2021 г. - курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО 
«КГИРО» по программе «Преподавание физической 
культуры в условиях реализации ФГОС» (108 ч.) 
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преподаватель физической культуры 
28. Плотникова 

Наталья 
Витальевна 

учитель 
ритмики 

    

29. Харитон Наталья 
Владимировна 

учитель изо высшее Художественное училище им П.П. 
Бенькова Специальность по 
диплому: художник, педагог и 
Национальный институт художеств 
и дизайна им. К. Бехзада 
Специальность по диплому: 
художник-декоратор 

без 
категории 

2022 г. - курс повышения квалификации в ГАОУ ДПО 
«КГИРО» по программе «Организация и содержание 
образовательного процесса предметной области «Искусство» 
в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» (72 ч.); 
2021 г. -  курс повышения квалификации в ООО «Центр 
онлайн-обучения «Фоксфорд»  по программе «Как научить 
школьников понимать искусство» (72 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Центр онлайн-
обучения «Фоксфорд»  по программе «Инновационные 
технологии на уроках ИЗО в общеобразовательной школе» 
(36 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания»  по программе 
«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 
(36 ч.); 
курс повышения квалификации в ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» по программе  
«Навыки оказания первой помощи в организациях» (36 ч.); 
2020 г. - курс повышения квалификации в ООО «Центр 
непрерывного образования и инноваций» по программе 
«Организация и осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам технической направленности» (72 ч.) 
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Начальная школа полностью укомплектована квалифицированными кадрами, вакансий нет.  

Педагогический коллектив начальной школы  насчитывает 18 учителей, совместителей нет. 

    Педагоги в возрасте до 25 лет составляют- 0,42 %,  от 25 до 35 лет – 33 %, от 35 до  45 лет – 

22 %, от 45 до 55 лет – 22 %, от 55 до 65 лет – 6%, свыше 65 лет – 0%.  

   Высшая квалификационная категория – 0%;  

    I квалификационная категория –  1% (2 человека); 

    молодые специалисты – 2%(4 человека); 

    Отличники народного просвещения и Почетные работники общего образования – 0,1% (2 

человека). 

   Специалисты из программы «Учитель для России» - 14% (3 человек). 

 Школа укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Развивается система повышения квалификации педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий введения нового ФГОС основного общего образования является 

методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

Основные методические мероприятия, направленные на внедрение ФГОС: 
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1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Заседания кафедры начального образования по проблемам введения ФГОС. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий. 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих:  

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

  Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.5.3.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 
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  В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива, 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

  Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда, в котором определены критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

3.5.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом:  

– требований ФГОС НОО; 

 – положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

 – Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553 - 09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-

летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 

15172.Российская газета, 2009, № 217); 

 – Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409- 08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085.Российская газета, 

2008, № 174); 

 – Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 245 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094.Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

 – Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности); Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы:  

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих вариативность, 

развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-

техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

 – учитывают:  

• специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 • урочную и внеурочную деятельность, ресурсы открытого неформального образования; 

• актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным 

образованием); – обеспечивают:  

• подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 • формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности;  

• формирование основы научных методов познания окружающего мира;  



257 
 

• условия для активной учебно-познавательной деятельности;  

• воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми;  

• развитие креативности, критического мышления; 

 • поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;  

• возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы;  

• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации;  

• эргономичность, мульти функциональность и транспортируемость помещений 

образовательной организации. 

   Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников.  

 В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности.  

  Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной 

программы образовательной  организации. В образовательной организации предусмотрены:  

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников;  

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой;  
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– мультифункциональный актовый зал (актовые залы) для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;  

– спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения; 

 – помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

 – помещения медицинского назначения;  

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

 – гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 – участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.  

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:  

 – проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования); 

 – художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы;  

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  
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 – размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации;  

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 

динамики промежуточных и итоговых результатов;  

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

 – маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

 – организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Инфраструктура 

образовательной организации обеспечивает дополнительные возможности: 

 – зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

 – зоны уединения и психологической разгрузки;  

 – зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.);  

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
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 – использование личных электронных устройств с учетом политики информационной 

безопасности.  

  Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 

максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей 

и замыслов обучающихся и педагогических работников. 

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимым оборудованием. Школа подключена к 

сети Интернет. 

Учебно -методический комплекс МБОУ «СОШ № 18» (Приложение №5), размещен на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 18» в разделе « Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса. Библиотека школы. Обеспечение учащегося 

учебниками». https://shkola18obninsk-r40.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-

informatsiya/obespechenie- uchaschegosya-uchebnikami/ 

3.5.5. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Создаваемая в школы ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

https://shkola18obninsk-r40.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/obespechenie-uchaschegosya-uchebnikami/
https://shkola18obninsk-r40.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/obespechenie-uchaschegosya-uchebnikami/
https://shkola18obninsk-r40.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/poleznaya-informatsiya/obespechenie-uchaschegosya-uchebnikami/
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— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Учебно-методическое 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 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

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 видео-сообщений;  
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— 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 

гипермедиа сообщений 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 носимых аудио-видеоустройств 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;  

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 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 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных 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 ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

— проектирования и конструирования, 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, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной 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, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Обеспечение 

технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных 

карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников школы. Компоненты на бумажных 

носителях: учащиеся школы полностью обеспечены учебниками и рабочими тетрадями. 
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3.5.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

  Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и 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. 
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