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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная   образовательная    программа    начального    общего    образования    МОУ 

«Видимская СОШ» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления Управляющего совета 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает 

требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 



– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МОУ «Видимская СОШ», реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

 

1.Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Видимская СОШ» — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 



– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки       содержания       и       технологий       образования,       определяющих       пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения   универсальных   учебных действий, 

познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 



– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 

детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — 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 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое 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 учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи: 

- обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшать условия для развития ребенка; 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения через оптимизационную модель: 

классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ и др.) в 

соответствии с должностными обязанностями квалифицированных характеристик должностей 

работников образования; 

Формат реализации внеурочной деятельности. 

Все формы внеурочной деятельности ориентированы на использование технологии 

«проектная деятельность», поисковые и научные исследования, подведение итогов при 

завершении разделов рабочей или надпредметной программ в форме круглых столов, 

конференций, диспутов, заседаний научных обществ, олимпиад, соревнований, общественно-

полезной практики 



При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выявляются 

запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресурсом, особенностями 

программы развития. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления 

деятельности, которое продолжится в основной школе. Проектная деятельность в виде клуба 

или научного общества в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предполагает 

реализацию на каждом уровне всех пяти направлений развития личности. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. 

Школа является социокультурным центром. 

5. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени проведения тех или 

иных занятий содержится в программе курса внеурочной деятельности. 

8. Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе. 

Модель внеурочной деятельности учитывает перспективу перехода всей школы на ФГОС, что 

позволит ее реализацию в группах, объединяющих учащихся всей ступени. 

Внеурочная деятельность учитывает минимальное количество времени участия каждого 

школьника. Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

- содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, 

должно соответствовать возрастным возможностям школьников; 

- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников в 

содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, их участие в 

работе детских общественных объединений и организаций; 

- название и программное содержание внеурочных форм соответствуют направлению 

воспитательной деятельности; 

- объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

- планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, 

соответствуют содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их достижения; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим 

правилам разработки программ внеурочной деятельности (методический конструктор 

внеурочной деятельности школьников); 



- прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости от 

организационной формы, т.к. иногда темы и содержание кружковой, клубной, студийной 

работы и т.д. идентичны; 

- предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами 

контроля учебных достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие 

успехи учащихся, уровень их социальной активности; 

- в рабочих программах указываются способы диагностики развития личности 

воспитанника, уровня развития детского коллектива как важнейшего условия развития 

личности ученика; 

- разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются 

игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотечно- 

информационный центр, музей, помещения дополнительного образования. 

Способы реализации модели внеурочной деятельности. 

Первый способ - формирование индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности: 

- создание условий младшим школьникам для реального выбора наиболее 

привлекательных для них форм и видов внеурочной деятельности; 

- обеспечение возможности для обучающихся перейти из одной группы в другую 

(в течение учебного года, исходя из психофизиологических особенностей учащихся); 

- обеспечение вариативности программ внеурочной деятельности. 

Второй способ - использование метода проектов. Содержательные аспекты метода 

выбираются в соответствии с основными направлениями развитии личности, традициями 

школы, региональными особенностями, условиями осуществления образовательного 

процесса. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 



- внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданин России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

- знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

- внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и пред- 

почтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и 

реализации в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 



морального сознания как переходного от 

доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой; 

- эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им. 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживание им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнении как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 



заданий с использованием учебной 

литературы; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

- 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; 

- строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие 

на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приѐмом решения задач. 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 

общим приѐмом решения задач. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и 

- учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 



взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно разрешать конфликты на 

основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 

- с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и 

информационные тексты); 

- осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения интереса, приобретения 

читательского опыта, освоения и 

использования информации; 

- использовать такие виды чтения, как 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения и 

выбирать в соответствии с ней нужный 

вид чтения; 

- работать с информацией, 

представленной в разных форматах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

- находить несколько источников 

информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных 

носителях; 

- систематизировать подобранные 

информациионые материалы в виде схемы 

или электронного каталога при подготовке 

собственных работ (сообщений, 

сочинений, простых исследований, 

проектов и т.п.); 

- хранить информацию на бумажных 

(альбом, тетрадь и т.п.) и электронных 

носителях (диск, USB-накопитель) в виде 

упорядоченной структуры (статей, 

изображений, аудиоряда, ссылок и т.п.). 



схема); 

- ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках; 

- составлять список используемой 

литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и 

телефонную книги. 

 

 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- определять тему и главную мысль текста, 

делить текст на смысловые 

части, составлять простой план текста, 

подробно и сжато устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст; 

- находить информацию, факты, 

заданные в тексте в явном виде: числовые 

данные, отношения (например, 

математические) и 

зависимости; вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по алфавиту, 

по числовым параметрам (возрастанию/ 

убыванию); 

- понимать информацию, 

представленную в неясном виде: 

например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать 

явления по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение, 

и т.д.; 

- интерпретировать и обобщать 

информацию: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста 

детали сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей 

идеей текста; формулировать 

основываясь на текст, простые выводы; 

понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, 

язык текста; 

- преобразовывать информацию из 

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

- для поиска нужной информации 

использовать такие внешние 

формальные элементы текста, как 

подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

- делать выписки из используемых 

источников информации, составлять 

письменные отзывы, аннотации. 



сплошного текста в таблицу (дополнять 

таблицу информацией из текста); 

преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка, в текстовую 

задачу; заполнять предложенные схемы с 

опорой на прочитанный текст; 

- анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте. 

 

 

Раздел «Применение и представление информации» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- передавать собеседнику / партнѐру 

важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного; 

- использовать полученный 

читательский опыт для обогащения 

чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

- составлять устно небольшое 

монологическое высказывание по 

предложенной теме, заданному вопросу; 

- описывать по определѐнному алгоритму 

объект наблюдения, 

сравнивать между собой два объекта, 

выделяя два-три существенных признака; 

- по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, 

закономерности и т.п.; 

- группировать, систематизировать 

объекты, выделяя один-два признака; 

- определять последовательность 

выполнения действий, составлять 

простейшую инструкцию из двух-трѐх 

шагов ( на основе предложенного набора 

действий, включающего 

избыточные шаги). 

- на основе прочитанного принимать 

несложные практические решения; 

- создавать небольшие собственные 

письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же 

информацию разными способами, 

составлять инструкцию (алгоритм) к 

выполнен- 

ному действию; 

- выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, презентацию). 

 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 



 научиться: 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

- критически относиться к рекламной 

информации; 

- находить способы проверки 

противоречивой информации; 

- определять достоверную информацию 

в случае наличия конфликтной ситуации. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

 

Русский язык 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные / безударные; 

согласные твѐрдые / мягкие, парные / 

непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие / глухие, парные / непарные 

звонкие и глухие); 

- знать последовательность букв в 

русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

- проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико- 

графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

 

 Выпускник получит возможность 

научиться: 

 - соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников ( в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

- находить при сомнении в 

правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) 

или обращаться за помощью (к учителю 



 и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

- различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

- разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенными в 

учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова 

по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового 

словаря. 

- подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- определять грамматические признаки 

имѐн существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки 

имѐн прилагательных – род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки 

глаголов- число, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение. 

- проводить морфологический разбор 

имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 



Раздел «Синтаксис» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать предложение, словосочетание, 

слово; 

- устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные / побудительные / 

вопросительные предложения; 

- определять восклицательную / 

невосклицательную интонацию 

предложения; 

- находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения; 

- выделять предложения с однородными 

членами. 

- различать второстепенные члены 

предложения-определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбора простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- применять правила правописания (в 

объѐме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объѐмом 

80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объѐмом 

75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и 

предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

- подбирать примеры с определѐнной 

орфограммой; 

- при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

- создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

- подробно или выборочно 



быту, со знакомыми и незнакомыми , с 

людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно 

реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учѐтом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Литературное чтение 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, понимать цель 

чтения (удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении 

вслух и про себя при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, 

выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на 

- воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения; 

- определять авторскую позицию и 

высказывать своѐ отношение к герою и 

его поступкам; 



вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно- 

популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в 

диалоге при обсуждении прослушанного / 

прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слова, его 

многознач- 

ность), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно 

доступные по объѐму произведения; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами 

- ориентироваться в специфике научно- 

популяного учебного текста и 

использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

- использовать простейшие приѐмы 

анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою, 

событию; 

- использовать различные формы 

- доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный 

ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 



интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в 

тексте напрямую; объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, 

оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию; 

- составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться 

алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- читать по ролям литературное 

произведение; 

- использовать различные способы работы 

с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст 

- творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 



на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, 

репродукции картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

- способам написания изложения. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от 

поэтического; 

- распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средства художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из 

текста). 

 Родной язык 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

- приобщение к литературному наследию русского народа; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 



- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

- понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление 

их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

- понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 



правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

- понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

- осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

- соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка: 

- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

- редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

- употребление отдельных грамматических форм имѐн существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имѐн существительных; 

- употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 



(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

- соблюдение изученных   пунктуационных   норм   при   записи   собственного   текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

- использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

- умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

- уместное использование коммуникативных приѐмов устного общения:убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 



- уместное использование коммуникативных приѐмов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- умение строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

- создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

- соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

выпускник научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; 

- с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 



при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учѐтом особенностей текста; 

- заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 

1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

- с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарѐм для определения нормативного написания 

сло

в; 

сло

ва; 

 

 

- пользоваться учебным этимологическим словарѐм для уточнения происхождения 

 

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 



ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога. 

 

«Литературное чтение на родном языке» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

-- осознавать   значимость   чтения   

русской   литературы   для   личного 

развития; для познания себя, для 

культурной самоидентификации; 

определять позиции героев 

художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

  - совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

читательские  умения:  читать  вслух  и  

про  себя,  владеть  элементарными  

приемами   интерпретации,   анализа   и   

преобразования   художественных, научно-

популярных и учебных текстов; 

- применять   опыт   чтения   произведений   

русской   литературы   для речевого        

самосовершенствования:        участвовать        

в        обсуждении 

прослушанного/прочитанного      текста,      

доказывать      и      подтверждать 

собственное     мнение     ссылками     на     

текст;    

- передавать     содержание прочитанного   

или   прослушанного   с   учетом   

специфики   текста   в   виде пересказа  

(полного  или  краткого);   

- составлять  устный  рассказ  на  основе 

прочитанных  произведений  с  учетом  

коммуникативной  задачи  (для  разных 

адресатов); 

- самостоятельно  выбирать  

интересующую  литературу,  формировать  

и обогащать     собственный     круг     

чтения;     

- пользоваться     справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

- понимать  родную  русскую  литературу  

как  национально-культурную ценность   

народа,   как   особый   способ   познания   

жизни,   как   явлениенациональной   и   

мировой   культуры,   средство   

сохранения   и   передачи нравственных    

ценностей    и    традиций;     осознавать    

коммуникативно-эстетические 

возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской 

литературы; 

- воспринимать     художественную 

литературу         как     один     из видов      

искусства,      соотносить      впечатления      

от      прочитанных (прослушанных) 

произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

- создавать    серии    иллюстраций    по    

содержанию    прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-пересказывать  литературное  

произведение  от  имени  одного  из 

действующих лиц;  

-писать  сочинения  по  поводу  

прочитанного  в  виде  читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать     проекты     в     виде     

текста     или     презентаций     с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями  

 

 



-- осознавать значимость чтения родной 

русской литературы для личного развития;  

для  познания  себя,  мира,  национальной  

истории  и  культуры;  длякультурной     

самоидентификации;     для     

приобретения     потребности     в 

систематическом чтении русской 

литературы;   

- ориентироваться      в      нравственном      

содержании      прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными 

нормами, определять позиции героев  

художественного  текста,  позицию  автора  

художественного  текста, давать и 

обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

- владеть элементарными представлениями 

о национальном своеобразии метафор,   

олицетворений,   эпитетов   и   видеть   в   

тексте   данные   средства художественной 

выразительности; 

- совершенствовать в процессе чтения 

произведений русской литературы 

читательские  умения:  чтение  вслух  и  

про  себя,  владение  элементарными 

приемами   интерпретации,   анализа   и   

преобразования   художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

- применять   опыт   чтения   произведений   

русской   литературы   для речевого    

самосовершенствования:    умения    

участвовать    в    обсуждении 

прослушанного/прочитанного      текста,      

доказывать      и      подтверждать  

собственное     мнение     ссылками     на     

текст;    

- передавать     содержание прочитанного   

или   прослушанного   с   учетом   

специфики   текста   в   виде  пересказа  

(полного  или  краткого);  составлять  

устный  рассказ  на  основе прочитанных  

произведений  с  учетом коммуникативной  

задачи  (для  разных адресатов), читать 

наизусть стихотворные произведения; 

- самостоятельно  выбирать  

интересующую  литературу,  формировать  

и обогащать     собственный     круг     

чтения;      

- пользоваться     справочными 

источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

воспринимать     художественную 

литературу         как     один     из видов      

искусства,      соотносить      впечатления      

от      прочитанных (прослушанных) 



произведений с впечатлениями от других 

видов искусства; 

- писать  сочинения  по  поводу  

прочитанного  в  виде  читательских 

аннотации или отзыва; 

- создавать     проекты     в     виде     текста     

или     презентаций    с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 

Математика 

 

Раздел «Числа и величины» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность – правило, 

по которому составлена числовая 

последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение / 

уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение / уменьшение числа в 

- классифицировать числа по одному 

или несколькими основаниям, 

объяснять свои действия; 

- выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 



несколько раз); 

- группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм, час – минута, минута 

– секунда, километр – метр, метр 

– дециметр, дециметр – сантиметр, метр 

– сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

 

 

Раздел «Арифметические действия» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деление с 

остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства 

арифметических действий для удобства 

вычислений; 

- проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результатов действия). 

 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и вопросом 

- решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ 

доли (половина, треть, четверть, пятая, 



задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 

действия); 

- оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

десятая часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения 

задач. 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

- выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические 

тела: куб, шар; 

- соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

- распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллепипед, 

пирамиду, цилиндр, 

конус. 

 

Раздел «Геометрические величины» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, 

прямоу- 

гольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояние приближенно (на 

глаз). 

- вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной фигуры. 



Раздел «Работа с данными» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

- читать несложные готовые круговые 

диаграммы; 

- достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные 

исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

Окружающий мир 

 

Раздел «Человек и природа» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать (узнавать) изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и 

ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы, следовать 

инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за 

еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим 

дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного 

поведения в природе, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях. 



- использовать естественно-научные 

тексты с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, 

карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений 

человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

- понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

 

Раздел «Человек и общество» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- различать государственную символику 

Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте 

Российской Федерации, Москву – столицу 

России, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее; 

соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники 

- осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на 



информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям наших предков; 

на основе имеющихся знаний отличать 

реаль- 

ные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); 

- использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности 

и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

благо семьи, в интересах школы, 

профессионального сообщества страны; 

- проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе 

правила общения со взрослы- 

ми и сверстниками в официальной 

обстановке школы. 

 

Музыка 

 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, 

выражая своѐ отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально- 

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции 

- воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно- 

мелодические особенности 

профессионального (в пении, слове, 

движении и др.) и народного творчества (в 

песнях, играх, действах), 

- 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. 



Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- 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 различия 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. 

- 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. 

 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация идр.); 

- определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и 

музы- 

кальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэ- 

тического 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, 

видиотека). 

 

 

Изобразительное искусство 

 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 



Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать в 

худо- 

жественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т.д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- называть ведущие художественные 

музеи России и художественные музеи 

своего региона. 

- воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, 

объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной 

культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре; 

- высказывать суждение о 

художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных 

состояниях. 

 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

- использовать выразительные средства 

изобраззительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые 

и холодные цвета, изменять их 

- пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно- творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании 

живописных композиций на заданные 

темы; 



эмоциональную напряжѐнность с помощью 

смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

- моделировать новые формы, 

различные ситуации, путѐм 

трансформации известного создавать 

новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

Раздел «Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- осознавать главные темы искусства и 

отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

- передавать характер и намерения 

объекта (природы, человека, сказочного 

- видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая к ним своѐ 

эмоциональное отношение; 

- изображать многофигурные 



героя, предмета, явления и т.д.) в 

живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта. 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

Технология 

 

Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- называть наиболее распространѐнные в 

своѐм регионе профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую 

информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

- организовывать своѐ рабочее место в 

зави-симости от вида работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

- уважительно относиться к труду 

людей; 

- понимать культурно-историческую 

ценность традиций, отражѐнных в 

предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для 

изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 



- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов 

оптимальных и доступные технологические 

приѐмы их ручной обработки при разметке 

деталей, их 

выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке 

изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

- применять приѐмы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертѐжными (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 объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 

соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

 

Раздел «Конструирование и моделирование» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи 

конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

- соотносить объѐмную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определѐнной конструкторской задачи 

или передачи определѐнной художест- 

венно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале. 

 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, - пользоваться доступными приѐмами 



пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы 

с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, 

выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, 

использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы 

Word и Power Point. 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомиться с доступными 

способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории или 

личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на 

физическое и личностное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

- организовать места занятий физическими 

упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так 

и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий 

физическими упражнениями. 

- выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

- характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Раздел «Способы физической деятельности» 



Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовать и проводить подвижные 

игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и места рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического 

развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

- вести тетрадь по физической культуре 

с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основ- 

ных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические 

упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

- выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения для 

оценки динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы; 

- выполнять акробатические упражнения 

(ку- 

вырки, стойки, перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса); 

- выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направлености. 

- сохранять правильную осанку, 

оптимальное телодвижение; 

- выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощѐнным правилам; 

- плавать, в том числе спортивными 

способами; 

- выполнять передвижения на лыжах на 

лыжах (для снежных регионов России). 



Состав участников образовательных отношений: 9 педагогов. 

 

Организация внеурочной деятельности в 1,2,3,4 классах 

 

Внеурочная деятельность направлена на: 

• развитие творческих и физических способностей младших школьников; 

• повышение мотивации к обучению; 

• ликвидацию трудностей в обучении. 

Формы деятельности: проектная и исследовательская деятельность,

 кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, секции, соревнования и т. 

д. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся и определяется образовательным 

учреждением. МОУ «Видимская сош» предоставляет обучающимся 1,2,3,4-х классов 

право выбора спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной школы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используют различные формы еѐ 

организации, отличные от урочной системы обучения. 

Рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью разработаны учителями 

школы на основе примерных программ внеурочной деятельности для младших 

школьников в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, с учетом пожеланий родителей и 

интересов учащихся. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации 

Согласно ООП НОО в 1-4-х классах введены часы внеурочной деятельности за счѐт 

часов дополнительного образования, СДК. Часы внеурочной занятости организуют 

учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования, специалисты и 

библиотекари СДК. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное» (установка на здоровый образ жизни и 

реализации в 

реальном поведении и поступках) 

2. Духовно-нравственное (направлена на воспитание любви к родному краю, 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности) 

3. Социальное (ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей) 

4. Общеинтеллектуальное: (направлена на развитие коммуникативно-речевых 

компетенций) 

5. Общекультурное. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один 

из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Цель: обеспечить выполнение новых подходов к системе оценки планируемых 



результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 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. Еѐ 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметны , предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Система оценки предусматривает уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный 



образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 («удовлетворительно/неудовлетворительно»),   т. е. оценкой, 

 «зачѐт/незачѐт» свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Используется и традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 



Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. Достижение 

личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

«значения для 

себя») учения 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; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения 

«хорошего ученика»; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за 

свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, способности адекватно судить о причинах 
своего 

успеха или неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию испособам 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. 

В планируемых результатах отсутствует блок «Выпускник научится». Личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится эффективность воспитательно- 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных

 обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

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», 

-программы формирования универсальных учебных действий. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ 

и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 



планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта 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, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той способности обучающихся 

к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен 

в следующих основных формах: 

 Достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

 Достижение     метапредметных    результатов   может     рассматриваться как 

 инструментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 

использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и 

с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

 Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе, использование 

проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы 

с информацией. 

Предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 в итоговые проверочные работы по предметам, 

 в комплексные работы на межпредметной основе, 

 опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий. В ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 



Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

При оценке предметных результатов в 1-2 классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе 

четырѐхлетней начальной школы. Письмо МО России от 25.09.2000. № 2021/11-13). 

В МОУ «Видимская СОШ» оценочная деятельность осуществляется на основе 

локального акта «Положение об оценивании обучающихся на ступени начального 

общего образования». 

Оценка достижения во 3-4 классах предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в классном журнале. Предметные результаты содержат в себе: 

Систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний). 

Систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 



познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом

 оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей 

(в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных 

предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами—с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

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

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 

Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно- практических 

задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

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

достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 



подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн 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.). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам 

 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться 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 еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной 

составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 



 по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, 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 счѐта, 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. 

2 .Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- 

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в 

них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 

работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих 

портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 



1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм 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. 



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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом 

форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. Оценка 

результатов деятельности образовательного учреждения начального образования осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала общего среднего образования. Актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей современной системы 

образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих учащихся. 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия (УУД) как систему 

действий учащегося, обеспечивающих культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений. 

Замысел программы: УУД являются ценностными ориентирами содержания образования 

на ступени начального общего образования. Овладевая универсальными учебными 

действиями, учащийся сам должен стать 

«архитектором и строителем» образовательного процесса. Универсальные 

учебные действия сгруппированы в четыре основных блока: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Каждый учебный предмет раскрывает определѐнные возможности, создаѐт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, 

способы формирования и проверки универсальных действий отражаются в различных 

учебных заданиях, используемых учителем на уроке. 

Программа формирования УУД для начального общего образования 

содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования на 

ступени 

начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем 

школьном 

возрасте; 

 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 планируемые результаты освоения программы УУД; 

 оценку достижений планируемых результатов 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе 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, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; 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; 

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

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и стремления 

следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

-формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

 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 учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-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, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 



1.самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

2.смыслообразование 3.нравственно- 

этическая 

ориентация 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком смысле означает умение 

учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Функции УУД: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, 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 ее специально-предметного 

содержания. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования можно выделить четыре блока: 

1. личностный; 

2. регулятивный; 

3. познавательный; 

4. коммуникативный. 

 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий. 

 

   Личностные УУД_  

   

 



1. Самоопределение и 2.Смыслообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности 

 

Компоненты: 

- когнитивный: - формирование историко-географического 

образа России – представления о территории и 

границах России, ее географических особенностях; 

знание основных исторических событий, развития 

государственности и общества, истории и географии 

края, его достижений и культурных традиций; 

- знакомство с социально-политическим устройством 

России, ее государственной организацией, с символикой 

(герб, флаг, гимн), государственными праздниками; 

- информирование об основных правах и обязанностях 

гражданина, соответствующих возрастному статусу 

учащегося в обществе; 

- знание своей этнической принадлежности, 

национальных ценностей, традиций, культуры, народов 

и этнических групп России; 

- формирование представления об общекультурном 

наследии России; 

- знание основных моральных норм; норм и правил 

охранно-бережного отношения к природе, сохранения 

здоровья; правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

- ценностно-смысловой и эмоциональный: 

- воспитание чувства патриотизма и гордости за свою 

страну, уважения ее истории, культурных и 

исторических памятников; 

- уважение к другим народам России, иметь 

межэтническую толерантность; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость – к любым 

видам насилия; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности своего здоровья и здоровья других 

людей, обладание оптимизмом в восприятии мира, 

- следование моральным нормам, испытание 

чувства стыда и вины при их нарушении. 

- деятельностный: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций; 

- выполнение норм и требований школьной жизни 

пользование правами и выполнение обязанностей 

ученика; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

- участие в общественной жизни, ориентировании в 

событиях, происходящих в стране и в мире; посещение 

театров, музеев, библиотек; следование здоровому образу 
жизни. 

Формирование ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и 



картины мира 
культуры как 

порождения 

трудовой 

предметно- 

преобразующей 

деятельности 

человека 

содержанием. 

Развитие «Я» 

концепции, 

самооценки 

личности 

формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия. 

Формирование 

ценностных 

ориентиров  и 

смыслов учебной 

деятельности 

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 
- формирование мотивов достижения и социального признания; 

- мотив, реализующий потребность в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности 

 

 

3.Нравственно-этическая ориентация 

- формирование единого и целостного образа мира при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и 

культуры каждого народа; развитие толерантности; 

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

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, 

персональных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные действия 

обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся: 

□ целеполагание: 

- самостоятельное формулирование цели урока после предварительного 

обсуждения; 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 



усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

□ планирование: 

- определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

- составление плана и последовательности действий; 

□ прогнозирование: 

- предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

□ контроль: 

- сличение способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

□ коррекция: 

- внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

□ оценка: 

- выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

□ саморегуляция: 

- способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению 

препятствий. 

 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие 

познавательные УУД: общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск, отбор и обработка информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели; 

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

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально- делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 работа с основными компонентами текста учебника: оглавлением, учебным 

текстом, вопросами и заданиями, словарем, приложениями и образцами, 

иллюстрациями, схемами, таблицами и сносками; 

 определение примерного содержания незнакомой книги по титульному листу, 

оглавлению, предисловию, послесловию, иллюстрациям, аннотации; 

 определение темы и главной мысли текста; 

 деление текста на смысловые части, составление простого плана; 

 владение различными видами изложения текста: подробное, сжатое, выборочное; 



 моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическую 

или знаково- символическую), и преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область 

 

 

Логические действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных) 

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием, восполнением недостающих компонентов; 

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

 обобщение; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление аналогий, причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 владение рядом общих приемов решения задач; 

 выдвижение гипотез и их обоснование 

 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров 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, принятие решения и его реализации; 

 управление поведением партнера- 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; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие 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 (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

УУД 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. 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. При отборе и структурировании 

содержания образования, выборе конкретных методов и форм обучения должны 

учитываться цели формирования конкретных видов УУД. Успешность их развития 

решающим образом зависит от способа построения содержания учебных предметов, а 

именно от ориентации на сущностные знания в определенных предметных областях. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих УУД: 

 личностных: 

- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентация учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- действия 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; 

 познавательных: 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины, событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

В начальной школе математика является основой развития у учащихся 

 познавательных действий: 



-логических; 

-планирования (цепочки действий по задачам); 

-систематизации и структурирования знаний; 

-моделирования; 

-общего приема решения задач 

 

Русский язык обеспечивает формирование 

 познавательных действий: 

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

при работе с тексом 

- развитие знаково-символических действий – замещения (звука буквой), 

- моделирования (состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 

 регулятивных, коммуникативных действий 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

 личностных универсальных действий: 

- знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой; 

- открытие универсальности детской субкультуры; 

- формирование гражданской идентичности личности; 

- доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 коммуникативных действий: 

- общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитие письменной речи; 

- формирование ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

собеседника форме 

 познавательных действий: 

- смысловое чтение 

 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование 

 личностных УД: 

- принятие учащимися правил здорового образа жизни, понимание необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья; 

- формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику РФ и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте РФ, Москву – 

столицу России, свой регион и его столицу; 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; 

-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 

 познавательных УУД: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

- формирование действий замещения и моделирования; 

- формирование 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. 

 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД: 

 личностных: 

- формирование картины мира, материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой 

самореализации; 

- ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

 регулятивных действий: 

- целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 познавательных: 

- 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); 

 коммуникативных: 

- организация совместно-продуктивной деятельности; 

 

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование 

 личностных действий: 

- 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 традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

 коммуникативных действий: 



- развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

 познавательных действий: 

- замещение и моделирование. 

 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием 

 личностных действий: 

- формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, развитие позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

 регулятивных действий: 

- целеполагание как формирование замысла, 

- планирование и организация действий в соответствии с целью; 

- умение контролировать соответствие выполняемых действий способу; 

- внесение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 познавательных действий: 

- замещения и моделирования; 

- логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных УД: 

- 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, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

 регулятивных действий: 

-умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

 коммуникативных действий: 

-развитие взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

УУД 

 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также 



для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно- практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, - 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему 

таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в начальной и 

основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы

 учителя могут быть освоены подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов 

дает возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся, отразить задачи школы по опережающему 

формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего 

развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных потребностей 

учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является 

предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом 

неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результатов 

деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель 



и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 



и отечественной художественной культурой 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в 

поступках и деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 
поступках; 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями 
еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать   предложения   и   оценку   учителей,   товарищей, 



родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его 

оценки и учѐта 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; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой 

и умственной форме; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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



целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание ( в тот числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые  средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое  высказывание, владеть 



диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром ; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 

программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

 самоопределение; 

 смыслообразование; 

 морально-этическая ориентация 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за 



свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других 

людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения 

моральной нормы 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса. 

К их осуществлению привлекаются специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три 

основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 



индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу 

педагогов либо администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения 

обучения. К ним относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учета 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-познаватлеьных и 

практических задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

2. достижение метапредметных   результатов   может   рассматриваться   как 



инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

3. достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 

нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 

ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных 

(анонимных) процедур. 



 

 

Сформированность УУД на ступени начального общего образования по годам обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 



 

 
 учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

самостоятельно. 
4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

находить нужную информацию 

в учебнике. 3. 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание понимать друг 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

 



 

 
 друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания 

по параметрам, заранее 

незнакомого материала. 

 
2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 5. 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета. 6. 

Критично относиться к своему 

мнению. 7. 

Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

 



 

 
  представленным.   

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 5. 

Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 6. Критично 

относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться 

с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого 
8. Участвовать в работе группы, 

 



 

 
   информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде 

распределять роли, 
договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

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 Литературное чтение Математика Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация 

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

познавательные 

общеучебные 

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 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: коммуникативные – 

обеспечивающие социальную компетентность, познавательные –

 общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД: 

Классификация типовых задач 

1. Личностные. (Самоопределение,смыслообразование,нравственно-этическая 

ориентация) 

2. Регулятивные. (Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция) 

3. Познавательные. (Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические) 

4. Коммуникативные. (Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией) 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями 

(характеристиками) планируемых результатов. 

 

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; 

 

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; 

 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

□ «преднамеренные ошибки»; 

□ поиск информации в предложенных источниках; 

□ взаимоконтроль; 

□ взаимный диктант; 

□ диспут; 

□ заучивание материала наизусть в классе; 

□ «ищу ошибки». 

 

 

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; 

□ «отгадай, о ком говорим»; 

□ диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

□ «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями 

 



ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

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 каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

 

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МОУ «Видимская СОШ» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же 

решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 

ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 

программы МОУ «Видимская СОШ» и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Видимская средняя 

общеобразовательная школа» располагается в поселка Видим Нижнеилимского района . В 

состав школы входит группа детского сада, общеобразовательные классы, классы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе обучаются учащиеся из 



поселков Видим, Чистополянский, Каймоновский. Согласно лицензии школа реализует 

образовательные услуги по программам: дошкольное образование; начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование; дополнительные 

образовательные программы. Обучение ведѐтся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования в 19 классах комплектах: начальное общее образование - 6 классов , основное 

общее образование- 6 классов, среднее общее образование-2 класса, классы комплекты по 

АООП ИО у/о – 5классов. 

Социальный паспорт МОУ «Видимская СОШ» 

 

№ Статус Кол- во 

1 Общее количество учащихся: 276 

1.1 в т.ч. 1 уровня 114 

1.2 в т.ч. 2 уровня 142 

1.3 в т.ч. 3 уровня 20 

1.4 из них по АООП ИО 34 

1.5 дошкольное образование 20 

2 Общее количество семей 259 

2.1 неполные 59 

2.2 в т.ч. одна мать 58 

2.3 в т.ч. один отец 1 

2.4 кол-во малообеспеченных семей 85 

2.5 кол-во многодетных семей 28 

2.6 кол-во опекаемых семей 1 

2.7 кол-во приемных семей 5 

 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Родительский 

комитет, Совет старшеклассников. 

Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и социального педагога, 

учителя-логопеда позволило расширить воспитательные и развивающие возможности 

образовательного учреждения. 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно отнести: 

клуб «Правовед», 

спортивный секции «Лыжи», «Баскетбол», 

совет старшеклассников, 

волонтерский отряд «Мангуст», 

служба школьной медиации, 

музей «Наследие», 

школьное лесничество «Адонис», 



лагерь с дневным пребыванием детей. 

МОУ «Видимская школа» (далее по тексту - школа) - это городская школа, которая 

находится на горе поселка. Недалеко находятся: МКУК «Премьера», спортивная 

площадка. Школа является не только образовательным, но и культурным центром 

поселка. На базе школы проходят крупные мероприятия, соревнования и т.д. Большая 

часть педагогов школы родились в п.Видим или переехали сюда в школьные годы, 

учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 

условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями. 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 

социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Видимская СОШ» являются следующие: 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 



и товарищеских взаимоотношений; 

явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний. Знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

внуком (внучкой); 

 уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

 выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 



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

вучебных занятиях, так и в домашних делах, 

 доводить начатое дело до конца; 

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

страну; 

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

дома, 

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

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоѐмы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

 стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; 

 уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

 



залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

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

их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

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

их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 



жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку 

формировать правильные ценности, получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 



возможности общешкольных ключевых дел, 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на 

уроках; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ); 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни 

и положительного имиджа и престижа Школы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе 

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

способом профилактики антисоциального поведения школьников.  



3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 

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; 

- проведение классных часов; 

- сплочение коллектива класса; 

- выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны 

следовать в школе 

- лидерские и 

общеклассные 

сборы; 

- тематические 

класс-проекты, 

классные часы, 

праздники; 

- игры, экскурсии, 

походы 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

- изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса; 

- поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; 

- индивидуальная работа со школьниками класса 

по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития; 

- коррекция поведения ребенка 

- беседы, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование; 

- консультации; 

- создание 

портфолио и 

рейтинга 

учащихся; 

- тренинги 

личностного роста 



Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе 

- регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях 

- тренинги, 

беседы; 

- мини-педсоветы; 

- тематические 

проекты; 

- родительские 

собрания 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

- регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) 

школьников в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- создание и организация работы родительских 

комитетов классов; 

- привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

- тематические 

родительские 

собрания, 

проекты, 

консультации; 

- тренинги, 

беседы; 

- мини-педсоветы; 

- детско-взрослые 

конкурсы, 

праздники, 

соревнования 

 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба, 

поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Часы общения школьников со старшими и 

сверстниками, соблюдение учебной 

дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Обсуждение, высказывание мнения и его 

обоснование, анализ явлений 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

Демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 



предмета человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, круглые столы, 

дискуссии, групповая работа, работа в 

парах 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

План внеурочной деятельности МОУ «Видимская СОШ» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся на 

ступени начального и основного общего образования с учетом интересов учащихся и 

возможностей образовательного учреждения. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Содержание занятий реализуется через разнообразные формы: игры, спектакли, 



спортивные соревнования, викторины, олимпиады, выставки, концерты, беседы, лекции и 

многие другие, позволяющие эффективно раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему 

возможность попробовать свои силы в различных видах деятельности. 

Программы курсов внеурочной деятельности МОУ «Видимская СОШ» в соответствии с 

направлениями личностного развития учащихся 

Направления 

развития личности 

учащихся 

Наименование программы курса 

внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное «В гостях у сказки» -1-2 класс 

«Юные музееведы» - 5-8 класс 

«Уроки нравственности»- 5 класс 

«Я познаю себя»- 6 класс 

«Наследие веков живое» - 7 класс 

«Совершенствование личности» - 10 класс 

«Наследие» - 1-11 классы 

«Имею право» - 7-11 класс 

Общекультурное «Мир глазами художника» - 5-9 класс 

Общеинтеллектуальное «Шахматы» , «Шашки» - 1-4 класс 

«Умники и умницы» -1,3 класс 

«Занимательная математика» - 2,4 класс 

«Тайны родного языка» - 2,4 класс 

«Удивительный мир слов» - 3 класс 

«Развитие интеллектуальных умений» - 8 класс 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» - 1-4 класс 

«Цветок здоровья» - 1,3 класс 

«Лыжные гонки» - 5-9 класс 

«Лыжи» - 10-11 класс 

Социальное «Земля наш дом» - 1,3 класс 

« Дом, в котором я живу» -2, 4 класс 

«Дорожная академия» - 1-4 класс 

«Найди себя» - 9- 11 класс 

«Я волонтер!» - 8-11 класс 



 «Лесная школа» - 4-9 класс 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями(законными представителями) учащихся МОУ «Видимская СОШ» 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках 

различных форм деятельности представленных в таблице. 

Уровень Формы деятельности 

Групповой - общешкольный родительский комитет; 

- семейные клубы; 

- родительские дни; 

- общешкольные родительские собрания; 

- семейный всеобуч; 

- родительские форумы 

Индивидуальный - 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 классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

В школе действует общешкольных родительский комитет, комитеты классов. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 



На уровне школы: 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего активы классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, ( РДШ, «Республики 

мальчишек и девчонок», волонтерского отряда), инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д); 

 через деятельность досугового центра, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданного Совета примирения из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность активов классов отвечающих за различные направления 

работы. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и дежурством по классу. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МОУ «Видимская СОШ» по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации и 



организацию профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 



Этапы, содержание профориентационной работы в школе 

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

 

 

работа с учащимися работа с родителями 

1-4 классы 5-7 классы 8-9 классы 10-11 классы 

 формирование

у младших 

школьников 

ценностного 

отношения к 

труду, понимание 

его роли в жизни 

человека и

 в 

обществе; 

 развитие интереса 

к учебно- 

познавательной 

деятельности, 

основанной

 н

а практической 

включенности в 

различные ее 

виды, в том числе 

социальную, 

трудовую, 

исследовательску

ю игровую; 

 постепенное 

расширение 

представлений

о мире профессий. 

 развитие у 

школьников 

личностного 

смысла в 

приобретении 

познавательного 

опыта и интереса к 

профессиональной 
деятельности; 

 представления о 

собственных 

интересах и 

возможностях 

(формирование 

образа 
«Я и профессия»); 

 приобретение 

первоначального 

опыта в 

различных сферах 

социально- 

профессиональной 

практики. 

 уточнение 

образовательно

го 

запроса в

 ходе 

факультативных 
занятий; 

 групповое и 
индивидуальное 

консультирование 

с целью выявления 

и формирования 

адекватного 

принятия решения 

о выборе

 профил

я обучения; 

 формирование 

образовательно

го запроса, 

соответствующе

го интересам и 

способностя

м 

ценностным 

ориентация

м. 

 коррекция 

профессиональн

ых 

планов,

 оценк

а готовности  к 

избранной 
деятельности; 

 обучение 
действиям
 п
о 
самоподготовке

 

и саморазвитию; 

 формирование 

профессиональн

ых 

качеств в избранной 

деятельности, 

занятия по 

профессионально

му 

самоопределению 

личности

 «Мо

й выбор». 

 родительские 
собрания; 

 индивидуальные 
беседы педагогов с 

родителями 

школьников; 

 анкетирование 

родителей 

учащихся; 

 привлечение

родителей школьников

 для 

выступлений

 пере

д учащимися с 

беседами; 

 привлечение 

родителей, учащихся

для работы 

руководителями 

кружков, 

спортивных секций, 

общественны

х 

ученических 

организаций; 

 помощь родителей

в организации 

профессиональных 



проб 

старшеклассников; 

 помощь родителей в 

организации 

временного 

трудоустройства 
учащихся
 
в 
каникулярное время. 
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В рамках данной работы заключены шефские соглашения с предприятиями, 

организациями поселения. Ребята проходят профориентационное тестирование на 

платформе «Билет в будущее», осуществляется просмотр онлайн-уроков на платформе 

«Проектория», что позволяет осуществлять профориентационную деятельность в 

образовательной организации через следующие формы работы: 

 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, организации поселения, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 



принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. Для этого в МОУ «Видимская СОШ» используются следующие формы работы: 

Уровень Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты: 

 «Рука в руке 

2»; 

 «7 нот 

доброты»; 

 «Твои 

возможности» 

и т.д. 

 «Лесная 

красавица» 

Совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками, педагогами и социальными 

партнерами комплексы дел 

(благотворительной,  экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Проводимые для жителей города и 

организуемые совместно с семьями 

учащихся мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Торжественные 

ритуалы посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей 

Церемонии 

награждения (по 

Поощрения за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 



 итогам полугодий) 

школьников и 

педагогов 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу 

На уровне классов Общешкольные 

советы 

Выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение 

каждого ребенка 

в ключевые дела 

школы 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная 

помощь 

Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел 

Наблюдение 

за поведением 

ребенка 

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 

Коррекция 

поведения ребенка 

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 «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа в МОУ «Видимская СОШ» 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьные чаты) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах. 



В школе действует школьная пресс-служба. 

 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детских общественных объединениях в школе через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением; 

 творческие встречи; 

 сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время; 

 рекрутинговые мероприятия; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов. 

На базе  школы на  основании  положений об организации  их деятельности  действуют 

следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

Наименование Количество 

участников 

Направление деятельности 

Совет старшеклассников 15 Реализация системы школьного 

самоуправления 

Первичное отделение РДШ 135 Реализация мероприятий РДШ 

Школьный волонтерский 

отряд «Мангуст»» 

15 - оказание помощи, незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным 

семьям, инвалидам, пожилым одиноким 

людям. 

- помощь животным, озеленение, раздельный 

сбор отходов, экологическое просвещение и 

т.д. 

- просветительская деятельность по 

профилактике, помощь в рамках массовых и 

спортивных мероприятий. 

Школьное лесничество 

«Адонис» 

15 - экологическое волонтерство 

- просветительская деятельность в сфере 

экологии и защиты природы 

Музей «Наследие» 15 Организация мероприятий в рамках 



  деятельности школьного музея, ведение 

исследовательской работы по созданию 

новых экспозиций различной тематики и 

просветительской работы среди учащихся 

 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы и тд.), лагерь дневного пребывания, 

мотивационные плакаты, уголок безопасности 

размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

тематические конкурсы и выставки рисунков, 

фоторабот обучающихся, стендовые 

презентации  различной  тематики, 

информационные стенды «Твоя будущая 

профессия», «ЕГЭ», «ОГЭ» и тд. 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб 

акции «Сад памяти», проект «Школьный двор». 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое  классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов 

оформление классных уголков, тематических 

выставок и стендов 

событийный дизайн создание фотозон к праздникам, оформление 

помещений школы к традиционным 

мероприятиям 

акцентирование внимания 

школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды на 

оформление здания школы (Новый год, День 

Победы, День государственного флага и т.д.) 



важных для воспитания   ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в образовательной организации, 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 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Для того чтобы оценить эффективность и результативность воспитательной 

деятельности школы, разработаны критерии, по которым будет проводиться мониторинг по 

важным воспитательным аспектам, затем будет произведена процедура соответствия их 

существующим 

стандартам. Это соответствие определяется по следующим параметрами критериям: 

 

 



Комплексные методики Составление 

психологической 

характеристики 

учащихся 

Опросы 

(в т.ч. 

анкетирование) 



1. ОПРОСНИК 

«ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ» для 

учащихся 4–8-х классов и для 

учащихся 9–11-х классов 

(Степанов П.В.). 

2. МЕТОДИКА «КАКОЙ 

У НАС КОЛЛЕКТИВ» 

( А.Н. Лутошкин) 

3. СОЦИОМЕТРИЯ 

4. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ 

ЖИЗНЬЮ 

( А.А.Андреев) 

5. МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ

 РАЗВИТИЯ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 В УЧЕНИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ (М.И. Рожковым) 

6. АНКЕТА ВЫПУСКНИКА 

(составлена О.А. Лепневой и 

Е.А. Тимошко) 

7. «МЕТОДИКА 

ДИАГНОСТИКИ ТИПА 

ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ» 

(Е.Лепешевой) 

8. «МЕТОДИКА «УРОВЕНЬ 

САМООЦЕНКИ» 

9. «МЕТОДИКА «СХЕМА 

ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ 

ВОСПИТАННОСТИ» 

Общие сведения о ребенке 

(анкетные данные, 

сведения о состоянии 

здоровья, 

успеваемость, 

внешкольные занятия). 

Портфолио. 

Проявление личностных 

качеств в поведении ребенка 

Особенности 

психических процессов 

и эмоций. 

МЕТОДИКА 

ИЗУЧЕНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОС

ТИ РОДИТЕЛЕЙ 

РАБОТОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

(разработана доцентомЕ.Н. 

Степановым) 

АНКЕТИРОВАНИЯ 

Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его корректировка и 

прогнозирование дальнейшего развития проводится ежегодно. Осуществляется постоянное изучение 

среды жизнедеятельности и жизнетворчества учащихся, анализируются ее воспитательные 

возможности. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, органами ученического самоуправления и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качеством совместной деятельности классных руководителей и 

ихклассов; 

• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качеством реализации личностно развивающего потенциала школьныхуроков; 



• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

• качеством функционирующих на базе школы детских 

общественныхобъединений; 

• качеством профориентационной работы школы; 

• качеством работы школьных медиа; 

• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 2.4 Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья, как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка , достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы НОО. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни на 

ступени НОО сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

-неблагоприятные ,социальные, экономические и экологические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

-активно формируемые в детском возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающихся от таковых у взрослых , что связано с отсутствием у детей «нездоровья» и восприятием 

ребѐнком состояния болезни , главным образом , как ограничение свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы) , неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью ,что обусловливает невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья 

и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой ( ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее и потому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний). 

Наиболее эффективным путѐм формирования культуры здорового и безопасного уровня жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая активной 

и успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своѐ состояние , знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности , питания, правил личной гигиены. 

Однако, только знание основ ЗОЖ не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не 

становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития, исходя из того, что формирование здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 

учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 



климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни является 

просветительская работа с родителями обучающихся, привлечение родителей к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни ,а также организации всей 

работы по еѐ реализации всей работы по еѐ реализации всей реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности , информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том 

числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером 

, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака ,алкоголя, 

наркотиков и других психотропных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и ЗОЖ: научить выполнять 

правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно 

поддерживать своѐ здоровье, сформировать представление о правильном питании, его режиме, 

структуру, полезных продуктах, сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности, научит ребѐнка составлять ,анализировать и 

контролировать свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-научит детей делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранить и укрепить 

здоровье; 

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

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

Цель программы: 

Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования 

основ экологической культуры через внедрение в педагогическую 

практику на начальной ступени образования инновационных здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих педагогических технологий, а также технологий развития экологической 

компетентности учащихся начальной школы. 

 

Задачи программы: 

 описать структуру системной работы по реализации 

здоровьесберегающих технологий в начальной школе; 

 рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения; 

 систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного 

процесса в начальной школе; 

 рассмотреть особенности просветительской работы с родителями 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников; 

 осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области. 

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

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

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 сформированы представления с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики 

и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 



 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

 сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным 

Направления реализации программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в 

себя следующие направления: 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

В школе работают оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым и 

спортивным инвентарѐм. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает учитель физической культуры. 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры ЗОЖ 

осуществляется в два этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирования работы образовательного учреждения 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 просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями(законными представителями); 

-выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени НОО. 

Второй этап- организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

• Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и ЗОЖ, включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных программ , направленных на формирование здоровья и 

ЗОЖ, которые должны носить модульный характер 

,реализовываться во внеурочной деятельности, либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ; 

-создание в школе общественного совета по здоровью, включающего администрации, учащихся 

старших классов, родителей, представителей детских физкультурно- оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями, направленная 

на повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей необходимой научно- 

методической литературы; 



-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Системная работа на ступени НОО по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти блоков: 

-по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры; 

-рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями; 

-формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда учащихся; 

-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; 

-оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

-наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися( логопеды, учителя физкультуры, психологи, 

мед.работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию учреждения. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки( выполнения 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; 

- индивидуализации обучения(учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности),работа по индивидуальным программам НОО; 

-Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченным возможностями здоровья, посещающими специальные мед.группы 

под строгим контролем мед. работников. 

Эффективность этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффектная 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 физкультуры и занятий активно 

двигательного характера на ступени НОО; 

-организацию занятий по лечебной физкультуре; 

-организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для эффективного функционирования; 



-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий( дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физкультуры, мед .работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

-внедрение в систему ОУ программ, направленных на формирование ценности здоровья и ЗОЖ, в 

качестве отдельных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс(«Разговор о 

правильном питании», «Растим здоровых, бодрых, смелых», «Дополнительные занятия по ПДД», 

«Изучение основ пожарной безопасности»; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 

-создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей, разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и 

здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и ЗОЖ, предусматривают разные 

формы организации занятий: 

-интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

-проведение часов здоровья; 

-факультативные занятия; 

-занятия в кружках; 

-проведение досуговых мероприятий : 

конкурсов , праздников, викторин, экскурсий; 

-организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями включает: 

-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам , положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т.п.; 

-работу родительских клубов «Мы вместе», «Совет бабушек и дедушек», 

«Гостинная»; 

-организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

Примерное содержание работы в начальных классах по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Учѐба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности , спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир-устройство человеческого организма, опасности для здоровья в поведении людей, 

питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 

Технология- правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

–осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учѐбы; 

-регулярность безопасных физических упражнений , игр на уроках физкультуры, на переменах; 

-образовательные технологии, построенные на личностно -ориентированных подходах, партнѐрстве 

ученика и учителя(проблемный диалог, продуктивное чтение, технология оценивания учебных успехов 

–правила: « самооценка», « право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» ),-

обучение в психологически комфортной, не агрессивной , не стрессовой среде. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

 

Знакомство с правилами ЗОЖ, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического , психического 

и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел ( мероприятий): 

-спортивные праздники, подвижные игры ,в том числе , и с родителями; 

-занятия в спортивных секциях; 

-туристические походы; 

-классные часы, беседы; 

-коллективно-творческие дела по примерным темам: « Вредные и полезные для здоровья привычки», 



«Человек ест то, что полезно», « Убийцы людей- табак , алкоголь и наркотики», « Чем опасно 

увлечение компьютером и телевизионными передачами?», 

«В гостях у Мойдодыра», « Мой друг-носовой платок». 

-экскурсии, видеопутешествия   по страницам телевизионных передач «Здоровье», 

«Жить здорово», « О самом главном»; 

-встречи –беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни, сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложных ситуациях. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды: 

-соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь тому, кто в этом 

нуждается; 

-составление и следование здоровьесберегающему режиму дня-учѐбы, труда и отдыха; 

-организация коллективных действий ( семейных праздников, дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе; 

-отказ от вредных для здоровья продуктов; 

-противодействие ( в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, 

наркомании. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

-знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о 

том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

-знание о взаимозависимости физического и нравственного здоровья человека и окружающей среды; 

-знание о важности спора и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

-знание о вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы; 

-представление об основных компонентах культуры здоровья и ЗОЖ; 

-соблюдение правил личной гигиены и здорового режима дня; 

-привитие навыков позитивного коммуникативного общения; 

-ведение подвижного образа жизни ( прогулки, игры, соревнования, занятия спортом). 

 

2.52.5 Программа коррекционной работы 

Настоящая программа написана с учѐтом программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного 
учреждения. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 
образовательной про грамме начального общего образования или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 
Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации определение особых 
образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 



категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 
этих особенностей и степенью их выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического 

или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умерунно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 
ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного про филя, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса. 



- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 
- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности 

здоровья. 
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость 

работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-nросветительская работа по вопросам, связанным с 
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа 
включает: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 
обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 



трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 
- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 
образовательного учреждения. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для -всех 
участников образовательного процесса;- консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 
обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья. 

Информационно-nросветительская работа предусматривает: 

- различные формы    просветительской     деятельности     (лекции, 
беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 
особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 
ограниченньпми возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 



Задачи 

(направления 

деятельности) 

 

Планируемые результаты 
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
Ответственн 
ые 

Определить 
состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление состояния 
физического 

и психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 
руководител 

ь 

Медицински 

й 

работник 

Первичная 
диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
психологическое 

обследование, 
анкетирование 

родителей, 

беседы с педагогами 

.сентябрь- 
октябрь 

Классный 
руководител 

ь, 

психолог 

Углубленная 
диагностика 

детей с умеренно- 

ограниченными 

возможностями, 

детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" 

детей 

Диагностирование. 
Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (речевой 

карты, 

протокола 

обследования) 

Сентябрь 
-октябрь 

Психолог, 
логопед 

Проанализировать 
причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

ноябрь Психолог 



Определить 

уровень 

организованности 

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 т.д.) 

Анкетирование, 
наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь 
- 

октябрь 

Классный 

руководи- 

тель 

психолог 

Учитель- 

предметник 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. 

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение 

года) 

Ответствен- 

ные 

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечить Планы, Разработать октябрь Учитель- 

педагогическое программы индивидуальную  предметник, 

сопровождение  программу по  классный 

детей с умеренно  предмету;  руководитель 

ограниченными  воспитательную  . 

возможностями,  программу работы с   
детей- инвалидов  классом и   

  индивидуальную   

  воспитательную   

  программу для   

  детей с умеренно   

  ограниченными   

  возможностями,   

  детей- инвалидов;   

  план работы с   

  родителями по   

  формированию   

  толерантных   

  отношений между   

  участниками   

  инклюзивного   

  образовательного   

  процесса.   



Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

В течение 

года 

Психолог 

возможностями,  расписания занятий.   
детей - инвалидов  3. Проведение   

  коррекционных   

  занятий.   

  4.0тслеживание   

  динамики развития   

  ребенка   

Профилактическая работа 

Создание условий 
для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 
Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя,И 

родителей по 

работе с детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегаю 

щих технологий в 

В течение 

Года 

Медицинс- 

кий 

Работник 

 образовательный   

 процесс.   

 Организация и   

 проведение   

 мероприятий,   

 направленных на   

 сохранение,   

 профилактику   

 здоровья и   

 формирование   

 навыков   

 здорового,   

 безопасного   

 образа жизни.   

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодич- 

ность в 

течение 

года) 

Ответствен- 

ные 



Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультатив- 

ной работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

 

Индивидуаль- 

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельном 

у плану- 

графику 

Специалист 

ы 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора 

по 

УВР 

Консультирование 
обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 

Рекомендации 

, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультатив- 

ной работы с 

ребенком. 

 

Индивидуаль- 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельном 

у плану- 

графику 

Специалист 
ы 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора 

по 

УВР 

Консультирование 
родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

 

 

Рекомендации, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Разработка 

плана 

консультатив- 

ной работы с 

родителями 

 

 

Индивидуаль- 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

По 

отдельном 

у плану- 

графику 

 

Специалист 

ы 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

Директора 

по УВР 

 

Информационно - просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного 

образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение 

года) 

Ответственн 

ы 

е 

- 



 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей)по 

медицинским, 

социальньuм,право 

вьuм 

и другим вопросам 

 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

Информацион 

ные 

мероприятия 

 

 

По 

отдельном 

у плану- 

графику 

Специалист 
ы 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора 

по 

УВР 

другие 

организации 

Психолого- 
педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

 

 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

Информацион 

ные 

мероприятия 

 

 

По 

отдельном 

у плану- 

графику 

Специалист 

ы 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

другие 

организации 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении. ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 
распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 



соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач 
развития ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 
потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 
- обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации про граммы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции их развития 

необходимо ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки

 педагогических (педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 
медицинских  работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой  занимаемой должности должен  соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимаюшихся решением вопросов 

образования детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 
образовательного и процесса адаптации. 

Материально-техническое обеспечение 

Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, оборудование и технические средства обучения. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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

источникам информации, к информационно-методическим 



фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 

промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

 повышение уровня общего развития обучающихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 

промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы. 

Критерии оценки: 

1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан) 
2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов). 

3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста». 

4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба». 

5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов». 

6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры». 

7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Организационный раздел. 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
«Учебный план - документ, который определяет  перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено  настоящим  Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся» 

 

Нормативно-правовая база 

Учебный план МОУ «Видимская СОШ» является частью ООП НОО МОУ 

«Видимская СОШ», разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  (с изменениями и дополнениями); 

- примерной основной образовательной программой НОО (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию – протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи""; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- инструктивно-методическим письмом Министерства образования Иркутской области от 

08 июня 2020 года № 02-55-5277/20 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном 

году». 

 

Построение учебного плана определяется факторами: 

1. Организационными 

2.Содержательными 

Содержательные факторы учебного плана на 2021– 2022 учебный год 

 

Уровень начального общего образования – является фундаментом всего 

последующего обучения. 

Учебный план начального общего образования направлен на интеллектуальное и 

нравственное развитие младших школьников обеспечивает их подготовку к обучению на 

следующей ступени общего образования. Подбор предметов в учебном плане обеспечивает 



гармоничное развитие личности ребенка. 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

 

Обязательная часть учебного плана представлена обязательными предметными областями: 

 «Русский язык и литературное чтение» (учебные предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение»); 

 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (учебные предметы: «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке»); 

 «Иностранный язык» (учебный предмет: «Иностранный язык»); 

 «Математика и информатика» (учебный предмет: «Математика»); 

 «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» (учебный предмет: «Окружающий 

мир»); 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (учебный предмет: «Основы религиозных 

культур и светской этики»); 

 «Искусство» (учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»); 

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

 «Физическая культура» (учебный предмет: «Физическая культура»). 

Учебный предмет «Родной язык» начался с 2020 -2021 учебном с 1- го класса. Часы 

предмета «Родной язык» во 2-4 классах перераспределены на предмет «Литературное чтение» по 

1 часу. Предмет «Литературное чтение на родном языке» начинается с 2021-2022 у.г. с 1 класса 

Часы предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

перераспределены на другие предметы следующим образом: во 2-ом классе на «Литературное 

чтение» 1 час; в 3-м классе 2 часа на «Литературное чтение» в 4 классе на «Литературное 

чтение» 1 час и «Изобразительное искусство», «Технология» по 0,5 часа. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации) представлена предметами «Изобразительное искусство», «Технология» по 0,5 

часа во 2, 3-х  классах. 

3. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (2 - 4 классы), годовую (2 - 4 

классы) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету. 

Формой четвертной промежуточной аттестации является среднее арифметическое 

результатов текущей успеваемости за четверть, формой годовой промежуточной аттестации 

является среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок. Округление 

результата проводится в соответствии с правилами математического округления в пользу 

ученика. 



МОУ «Видимская СОШ»                                                                                                                                                                                                                                      

Учебный план образовательного учреждения Иркутской области                                                                                                                                                          

Начальное общее образование.                                                                                                                                                                                                                            

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 
недель ных 
часов 
 

Итого с учетом 

деления на 

группы / на 

финансирование 
6 комплектов 

(121 уч-ся) 

п.Видим п.Каймоновский 

1 

 

2 

 

 

3 4 2 3 4 2-4 88 

уч-ся 

 

19уч 14уч 14уч 20уч 7уч 9уч 5уч 12уч 

                                Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 5 5 5 5 34 29 
Литературное чтение 2 3 4 4 3 4 4 4 24 21 
Родной язык 2 1 - - 1 - - - 4 3 
Родная литература 1 - - - - - - - 1 1 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 2 2 2 2 12 10 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 28 24 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 14 12 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 - - 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 7 6 
Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 3,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 3,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 21 18 

ИТОГО 21 22 22 23 22 22 23 23 155 133  
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- 1 1 - 1 1 - - 4 3 

Искусство Музыка - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 2 1,5 

Изобразительное 
искусство 

- 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 2 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 23 23 23 23 159 136 

Итого суммарное количество часов 21 23 23 23 23 23 23 23 159  

С учетом деления на группы 21 23 23 23  23  23  136 



 Календарный учебный график МОУ «Видимская СОШ» на 2021 – 2022 

учебный год 

1. Начало учебного года 

с 1 сентября (среда) 2021 г. 

2. Окончание учебного года: 

- в 1, 2, 3, 4-х классах – 31 мая (вторник) 2022 г. 

3. Начало учебных занятий 

Первая смена с 08.30 

4. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели 

2 – 4 классы – 34 недели 

5. Режим работы школы в течение 2021 – 2022 учебного года 

 

 Первый уровень 

(1 классы) 

Первый уровень 
(2-4 классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 

Продолжительность 

уроков (мин) 
35 – 40 мин 40 мин 

Количество уроков в неделю и их продолжительность для 1-го класса: 

 

  

Месяц 

Количество 

уроков в день 
Продолжительность урока 

 

 

 

1-я половина дня 

первоклассника 

сентябрь- 

октябрь 2021 г. 
 

3 
 

35 минут 

ноябрь- 

декабрь 

2021 г. 

 

4 
 

35 минут 

январь-май 

2022 г. 

 

4 
 

40 минут 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на 2021 – 2022 учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях: 

 

  

 

Дата 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество рабочих дней 

в четверти 

I четверть 01.09.2021 30.10.2021 8 недель + 2 дн. 42 дня 



II четверть 08.11.2021 27.12.2021 7 недель + 1 дн. 36 дней 

III четверть 10.01.2022 24.03.2022 
10 недель +2 дн. 

5

2 

д

н

я 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 8 недель 40 дней 

Итого в 2021/2022 учебном году 34 недели 
170 дней 

 

б) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

 

  

Дата начала 

каникул 

 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021 7 дней 

Зимние каникулы 28.12.2021 09.01.2022 13 дней 

Весенние каникулы 25.03.2022 03.04.2022 10 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни   5 дней (1 сентября, 23 
февраля, 8 марта, 3,10 
мая) 

Выходные дни   68 дней 

Итого   195 дней 

 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 21.02.2022 г. по 

27.02.2022 г. (7 дней) 

 

7. Периодичность промежуточной аттестации 

 Четвертная промежуточная аттестация (2-4 классы) проводится в конце каждой четверти. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3..                .           2                                   План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МОУ «Видимская СОШ» разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060) «Об утверждении и введении в действие   федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Постановлением Главного санитарного врача   РФ   от   29.12.2010   №   189   «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Внеурочная деятельность 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для всестороннего развития личности 

обучающихся; их успешной социализации 

Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности, оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребѐнка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 развитие у обучающихся опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развития у обучающихся опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

 создание условий  для расширения рамок общения обучающихся с социумом 

 обеспечение взаимосвязи, преемственности и интеграции основного и дополнительного 

образования 

 применение активных и творческих форм работы с обучающимися , направленных на 

присвоение детьми определенных духовно-нравственных ценностей 

 обеспечение совместной деятельности взрослых и детей на основе деятельностного 

подход 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 принцип субъективности; 

 принцип организации совместной деятельности детей и взрослых; 

 принцип обогащения, усиления, углубления детского развития; 

 принцип обязательной результативности каждого вида деятельности; 

 принцип мотивированности любых видов деятельности и форм работы; 

 принцип нравственного обогащения используемых видов и форм  деятельности 



 принцип учета возрастных особенностей при подборе видов деятельности, форм, 

методов, приемов воспитательной работы 

 принцип добровольности и заинтересованности обучающихся 

 принцип системности 

 принцип целостности 

 принцип непрерывности и преемственности процесса образования и воспитания 

 принцип системно-деятельностного подхода 

 принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных и 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детей 

разного уровня социализации 

 

Содержание и механизмы ее реализации 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности: 

 

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное 

 

Данные направления являются содержательным ориентиром для выбора форм и видов 

деятельности обучающихся, основанием для разработки программ внеурочной деятельности. 

Каждое направление имеет свои целевые установки. 

 

Целевые установки 

 

Направление Целевые установки 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

воспитание ценностного отношения к здоровью; 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья, в том числе через занятия  спортом 



Духовно-нравственное Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

гражданственности и патриотизма, 

 

формирование активной жизненной позиции  и правового 

самосознания младших школьников, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное Воспитание творческого и ценностного отношения к учению, 

 труду; развитие интеллектуально-творческого потенциала 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, воспитание нравственных чувств, 

формирование основ культуры общения и поведения; 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Социальное Воспитание ценностного отношения к окружающей среде, 

людям; формирование социально-трудовой компетенции и 

компетенций социального взаимодействия 

 

Модель определяет следующие виды внеурочной деятельности: 

 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Проблемно-ценностное общение 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

 Художественное творчество 

 Социальное творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность) 

 Трудовая (производственная) деятельность 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Туристско-краеведческая деятельность 

Взаимосвязь направлений, видов и форм внеурочной деятельности 

 

 

Направление Виды деятельности Формы работы с 

обучающимися 

Спортивно- 

оздоровительное 

o Спортивно- 

оздоровительная 

Часы общения, прогулки, 

походы, выезды; 



 o Игровая 

o Познавательная 

o Проблемно-ценностное 

общение 

спортивные соревнования, 

эстафеты, «уроки гигиены», 

«уроки здорового питания», 

спортивные секции и 

 o Досуговое общение кружки; подвижные игры, 

  игровые программы и акции 

  по пропаганде ЗОЖ; 

  творческие и 

  исследовательские проекты; 

  КТД, школьная спартакиада 

Духовно-нравственное o Проблемно-ценностное 

общение 

Часы общения, экскурсии, 

просмотр и обсуждение 

 o Социальное творчество 

o Игровая 

o Познавательная 

o Художественное 

творчество 

кинофильмов, сюжетно- 

ролевые игры нравственного 

и патриотического 

содержания,         творческие 

конкурсы, фестивали, 

 o Трудовая 

(производственная) 

праздники, туристско- 

краеведческие экспедиции, 

 o Туристко-краеведческая социально-значимые 

  проекты, акции, 

  национально-культурные 

  праздники, встречи с 

  интересными людьми, 

  ветеранами; КТД; 

  творческие и 

  исследовательские проекты. 

Общеинтеллектуальное o Познавательная 

o Игровая 

o Проблемно-ценностное 

общение 

Час общения, 

 познавательные беседы, 

 диспуты, библиотечные 

 уроки, интеллектуальные 

 клубы, акции 

 познавательной 



 направленности, 

 интеллектуальные и 

 творческие марафоны, 

 олимпиады 

 
(в том числе 

 дистанционные), 

 факультативы, 

 интеллектуальный клуб, 

  турниры, интеллектуально- 

творческие  проекты и 

научно-исследовательские; 

кружки,   проектная 

деятельность,   научное 

общество 



Общекультурное o Проблемно-ценностное 

общение 

o Художественное 

творчество 

o Игровая деятельность 

o Познавательная 

деятельность 

o Социальное творчество 

(социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Часы общения, беседы, 

экскурсии, встречи с 

представителями творческих 

профессий, знакомство с 

лучшими произведениями 

искусства, творческие 

программы,       праздники, 

формирующие 

художественную      культуру 

школьников,       посещение 

конкурсов и    фестивалей 

фольклорного            и 

современного     творчества, 

тематических        выставок; 

творческие        конкурсы, 

кружки;  библиотечные 

уроки; творческие проекты; 

дополнительное 

образование,            Круг 

Творчества   и      успеха, 

интеллектуально-творческий 

марафон,    бизнес-игра, 

годовые конкурсы, научное 

общество «Поиск» 

Социальное o Социальное творчество 

(социально- 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Беседы, социально-значимые 

акции, музейные уроки, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, экологические 

акции, десанты, 

 o Трудовая 

(производственная) 

o Краеведческая 

экологические патрули, 

социальные и экологические 

проекты;  КТД, 

дополнительное образование 

и т.п. 

 

Механизм реализации внеурочной деятельности 



Модель внеурочной деятельности включает в себя следующие компоненты: 

 Внутришкольная система дополнительного образования (на основе рабочих программ 

внеурочной деятельности) 

 Деятельность классных руководителей (в рамках разработанных и утвержденных 

программ: программы духовно-нравственного развития и воспитания, программы формирования 

ценностного отношения к здоровью и экологической культуры; других воспитательных 

программ и проектов, разработанных классными руководителями) 

 Деятельность других педагогических работников школы (учителей-предметников, 

социального педагога, библиотекаря, педагога-организатора) в рамках разработанных и 

утвержденных воспитательных программ) 

 Использование ресурсов учреждения Дома культуры Соцгородского сельского 

поселения (экскурсии, библиотечные уроки, выставки, социальные и творческие акции, 

фестивали, соревнования, турниры т.п.) 

Деятельность классного руководителя осуществляется в соответствии с его должностными 

обязанностями. В его задачи входит организация образовательного процесса, оптимального для 

развития положительного потенциала личности обучающихся, направленного на достижение 

планируемых воспитательных результатов. Классный руководитель организует систему 

отношений в классе через разнообразные формы и виды воспитывающей деятельности в 

соответствии с ключевыми направлениями внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

организует социально значимую и творческую деятельность учащихся. Выполняя 

координирующую роль, классный руководитель взаимодействует с педагогическими 

работниками школы, а также работниками учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта с целью расширения образовательного пространства, 



направленного на развитие и воспитание личности учащихся, создания условий для 

самовыражения и самореализации детей. 

Деятельность других работников школы (учителей-предметников, социального педагога, 

библиотекаря, педагога-организатора) осуществляется в соответствии с их должностными 

обязанностями в рамках разработанных и реализуемых в образовательном учреждении 

воспитательных программ и проектов, представляющих собой единство учебного, 

воспитательного и развивающего процессов в рамках воспитательной системы школы и 

основной образовательной программы начальной школы. 

Реализация внеурочной деятельности через систему дополнительного образования 

– целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ (Программ внеурочной деятельности), 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ. Плюсы дополнительного 

образования заключаются в том, что оно предоставляет широкий выбор для ребенка на основе 

спектра направлений детских объединений по интересам, возможности самоопределения и 

самореализации ребенка. 

 

Планируемые результаты 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

ориентированы на достижение определенных воспитательных результатов. 

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по уровням: 

 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает 

общественную жизнь 

и понимает Школьник 

общественную жизнь 

 

(1-2-3 классы) 

ценит Школьник  самостоятельно 

действует в  общественной 

жизни (3-4 класс) 

(1 класс)    



Приобретение школьником Формирование позитивного Получение школьником опыта 

социальных знаний (об отношения школьников к самостоятельного социального 

общественных нормах, об устройстве базовым ценностям общества действия. 

общества, о социально одобряемых и (человек, семья, Отечество,  

неодобряемых формах поведения в природа, мир, знание, труд,  

обществе и т.п.), понимание культура).  

социальной реальности и   

повседневной жизни.   

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности реализации внеурочной деятельности. 

 

Взаимосвязь планируемых результатов и форм внеурочной деятельности: 

 

 

Уровень Преимущественные формы достижения планируемых результатов 

Первый Беседы, факультативы, олимпиады, игры, культпоходы, экскурсии, социальная проба 

(участие в социальном деле, организованном взрослым), игры с ролевым акцентом, 

занятия по конструированию, рисованию, техническому творчеству и т.д., занятия 

спортом, беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах, поездки и т.д. 

Второй Игры с деловым акцентом, интеллектуальный или творческий клуб, агитбригады, 

смотры-конкурсы, театральные постановки, дебаты, диспуты, дискуссии, 

инсценировки, концерты, художественные выставки, фестивали, спектакли, КТД, 

трудовые десанты, сюжетно-ролевые продуктивные игры, трудовой отряд, 

оздоровительные акции, социально-значимые акции, туристические походы и т.д. 

Третий Социально моделирующие игры, исследовательские проекты, акции, конференции, 

интеллектуальные марафоны; проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних 

экспертов; социально-значимые, трудовые, творческие, художественные акции в 

социуме, выступление творческих групп самодеятельного творчества; социально- 

образовательные проекты, спортивные и оздоровительные акции в социуме, поисково- 

краеведческие экспедиции, ярмарки и т.п. 

Планируемые личностные результаты: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 

 Понимание и осознание взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 



 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; 

 Способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

 Сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 

 Сформированные представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 Приобщение к разумной физической активности, сформированная потребность 

заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни. 

 

Духовно-нравственное направление: 

 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция; 

 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормам; 

сформированная коммуникативная компетенция; 

 Уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

 Уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 Знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Общеинтеллектуальное направление: 



 Осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству; 

 Потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах деятельности; 

 Сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально- 

познавательной и научно- практической деятельности; 

 Сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации); 

 Развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения; 

 Способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать свою 

образовательную траекторию; 

 Освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний в 

повседневной практике взаимодействия с миром; 

 Формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка; 

 Формирование умений и навыков исследовательской деятельности, создания и защиты 

проектов. 

 

Общекультурное направление: 

 

 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 Понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 Способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 Сформированное эстетическое отношение к окружающему миру и самому себе; 

 Сформированная потребность повышать сой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 



 Способность взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, на нравственно- 

этических началах; 

 Знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Социальное направление: 

 

 Овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни; 

 Сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

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

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 Достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

 Сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью: 

сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

 Умение взаимодействовать с окружающими людьми, овладение социокультурными 

нормами поведения в различных ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

 Ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально-значимой деятельности. 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, интеллектуальные занятия, конкурсы, соревнования, 

научные исследования. 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей разработаны с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 



Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 

Внеурочная деятельность школьников будет организована в 1 – 4 – х классах по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики (приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241). 

Внеурочные занятия, соответствующей темы, используемые для проведения экскурсий, 

походов, конференций, соревнований, олимпиад, общественно полезной практики, могут 

проводиться и во время каникул. При этом в плане внеурочной деятельности, суммируемые на 

эти формы занятий часы, учитываются в общих годовых часах и исключаются из максимально 

допустимой нагрузки 1 обучающегося (недельной и годовой). 

Для реализации задач внеурочной деятельности МОУ «Соцгородокская СОШ» выбрала 

оптимизационную модель, используя методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего образования 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации примут участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог). 

В этом случае координирующую роль выполняют классные руководители, которые в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействуют с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организуют в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

организуют систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

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

организуют социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



Первая половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и 

динамическую паузу; во второй половине дня ученики сначала обедают дома, а затем 

посещают кружки, секции, факультативы. 

Во второй половине педагог-организатор и классный руководитель организуют 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики – 

организуют внеурочную деятельность. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 

участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их 

развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, 

в соответствии с интересами и склонностями (анкетирование родителей) 
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3.3 Календарный план воспитательной работы 

МОУ «Видимская СОШ» на 2021-2022 ГГ. 

 

Пояснительная записка. 



В соответствии с программой воспитания МОУ СОШ на 2021-2025 гг. в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 

формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально- 

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения 

его в социально - значимую деятельность школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

 посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные 

задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся. 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиро 

вочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «1 сентября» 1-4 1.09.21 Заместитель 
директора по УВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

- классные часы 
- линейка Памяти 

1 – 4 03.09 – 07.09 Совет 

старшеклассников 

классные 
руководители 

Мероприятия месячников 
безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР,педагог- 

организатор 

классные руководители, 

волонтеры 

Профилактическая игра для 
юных велосипедистов 

«Безопасное 
колесо» 

1 – 4 сентябрь педагог- организатор 

Профилактические мероприятия: 
«Внимание – дети!» 

1 – 4 сентябрь – 
май 

Руководитель отряда ЮИД, 
зам.директора по ВР 
инспектор КДН 

Игровые перемены 1 – 4 сентябрь – 
май 

учитель 
физической 

культуры, 

классные 

руководители, 
волонтеры 

Беседы, лекции, встречи по 
профилактике ЗОЖ 

1 – 4 сентябрь – 
май 

классные 
руководители 

педагог-психолог 
соц.педагог 

Инструктажи о 
поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в 

школе 

1 – 4 сентябрь – 
май 

классные 
руководители, педагог– 
организатор 

Легкоатлетический кросс 1-4 сентябрь учитель 
физкультуры 

«Посвящение в первоклассники». 1 октябрь классный руководитель 
педагог- организатор 



Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь заместитель 
директора по 

ВР,классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей- ветеранов 

педагогического труда, 
День самоуправления, 
концертная программа. 

1 – 4 октябрь педагог- 

организатор 

Президентские состязания 1-4 октябрь учителя 
физкультуры 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 
материала. 

1 – 4 октябрь педагог-организатор 

классный руководитель 

День отца 1-4 октябрь Педагог-организатор 

Выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!» 
Праздничный концерт 

1-4 ноябрь заместитель 
директора по ВР,педагог – 

организатор, 

классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь уполномоченный по 

правам ребенка 

СПС 

классные 

руководители 

День народного единства 1-4 4.11 классные 
руководители 
педагог библиотекарь 

Акция «Кормушка» 1-4 ноябрь классные 
руководители 

Уроки России, посвященные 

дню Конституции 

2-4 декабрь классные 
руководители 

Новый год в школе: 
-украшение кабинетов 
- конкурс рисунков, поделок 

-Новогодние утренники 

1-4 декабрь заместитель 
директора по ВР,педагог- 

организатор, классные 

руководители 

Лыжня России 1 – 4 январь учителя 
физкультуры 

Акция «Блокадный хлеб» 1 – 4 январь Классные руководители 

Акция «Сохраним школьный 
учебник» 

1-4 январь Педагог библиотекарь 

Акция «подари книгу школьной 
библиотеке» 

1-4 февраль Педагог библиотекарь 



Мероприятия месячника 
гражданского и 

патриотического воспитания: 
- военно-патриотическая игра 
- веселые старты 
- «Эхо Афганской войны» 

-акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 
-Уроки мужества 
- Конкурс чтецов «Свеча памяти» 

1 – 4 февраль учителя 
физкультуры 
педагог – организатор 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 
мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март классные 

руководители 

День космонавтики: 
- конкурс рисунков 
- Единый классный час – 

«Гагаринский урок» 

1-4 апрель педагог-организатор 
классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель педагог – организатор 

Акция «День Земли» 1-4 22.04 классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные 77 годовщине 

Победы в ВОВ 

1 – 4 04.05 – 08.05 классные руководители, 

руководитель школьного 

музея 

Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4 май Волонтерский отряд 
«Мангуст» 

Единый урок «Семья и Отечество в 
моей жизни» 

1-4 май Педагог организатор 
классные руководители 

День защиты детей 1 - 4 1.06 классные 
руководители 

Работа лагеря с дневным 
пребыванием 

1 – 4 июнь начальник ЛДП 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Кол-во в 
неделю 

 

Ответственные 

Занимательная математика 1 1 Бордзей Е.В. 

В гостях у сказки   Бордзей Е.В. 

Шашки 2 а 1 Шаронова Р.В. 

Занимательная грамматика 2 а 1 Шаронова Р.В. 

Удивительный мир слов 3а 1 Ткач Е.М. 

Праздники, традиции и ремесла 
народов России 

4 а 1 Петрыкина Т.М. 

Почемучки 4 а 1 Петрыкина Т.М. 

Шахматы 2б, 4 б. 1 Волкова Е.Ю. 

Веселая грамматика 3 б 1 Вотякова Я.Г. 

Корригирующая гимнастика 1-4 2 Боброва М.В. 

Полезные привычки 1-4 1 Серова М.В. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 



Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

Обязанностей (мэры городов) 

 

1-4 

 

сентябрь 
 

Классные 

руководител 

и 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные 
руководители 

Конкурс «Самый клевый город» 1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Рейд по проверке классных 
уголков 

1-4 ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

Рейд по проверке сохранности 
учебников 

1-4 1 раз в четверть Заместитель 
директора по ВР 

Рейд по проверке школьной формы 1-4 1 раз в месяц Совет 
старшеклассников 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков 

- экскурсии по 

организациям 

-викторины, беседы 

1-4 В течение года 

согласно плану 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Онлайн уроки «Проектория», 
«Билет в будущее» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Работа отряда  ЮИД 1-4 по плану Руководитель 
отряда ЮИД 

Экологическая акция «Зеленая 
планета» 

3-4 октябрь классные 
руководители 

Социально-благотворительная 
акция «Неделя добра», «Рука в 
руке» 

1-4 Октябрь 
декабрь 
апрель 

Руководитель 
объединения 
«Республика 
мальчишек и 
девчонок» 



Военно-патриотические 

мероприятия6 «Письмо солдату», 

«Запишите моего деда в 

бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» 

1-4 апрель Руководитель 
объединения 
«Республика 
мальчишек и 
девчонок» 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1-4 В течение года Зам.директора по 
ВР 

 

Подросток и закон 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

О профилактике гриппа, СOVID. 
Распространение листовок, 

памятокпросмотр в/роликов 

Месячник безопасности 

Месячник по 

предупреждению детского 

травматизма 
День трезвости 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Единый день 
профилактикиклассные 
часы, турнир по 
правовому воспитанию, 
профилактике ЗОЖ, ПБ, 
ПДД. 

1-4 октябрь социально- 

психологическая 

служба 

педагог- 

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

Неделя профилактики 
экстремизма 

«Единство 

многообразия» 

1-4 ноябрь социально- 

психологическая 
служба 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «ЗОЖ» 1-4 ноябрь учитель ИЗО 
СПС 

Всемирный день борьбы 

соСПИДом: 
- уроки здоровья 

1-4 Первая неделя 

декабря 

СПС 
классные 

руководители 

Всемирный День прав человека. 1-4 декабрь СПС 



Классные часы «Российская 
символика. Что обозначает?» 

  классные 

руководители 

Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

1-4 января классные 

руководители 

Неделя здоровья «Здоровье для 
всех!» 

1-4 апрель Пост «Здоровье» 
Классные 
руководители 

Заседание Совета профилактики  1 раз в четверть заместитель 
директора по ВР, 
педагог психолог, 
соцпедагог 

Заседание поста «Здоровья»  1 раз в четверть заместитель 
директора по ВР 
педагог психолог, 
соцпедагог 

Рейды: 
-посещение семей СОП; 
-посещение учащихся, 

стоящих наразличных видах 

учета 

 по плану Соц.педагог 

классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «День 

здоровья», «Кросс нации», 

«Осенний вернисажс», 

новогодний утренник, «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» и 

др. 

1-4 В течение года Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительскоесобрание: 

- «Поговорим о главном» 

- «Школа-

территория 

безопасности» 
- «Здоровье и 
безопасность 
нашихдетей» 

1-4 Октябрь, март Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания 
детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года социальный 
педагог 

Индивидуальные 
консультации 

1-4 В течение года Классные 
руководители 
СПС 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

по 

вопросам воспитания, 

обучениядетей 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

3.4 Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Кадровое  обеспечение 

Для реализации  ООП начального образования имеется коллектив специалистов, выполняющих 

функции: 

 

Специалисты Функции Количество 

специалисто

в в 

начальной 

школе 

Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

8 

Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить  внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

1 

Педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во 

внеурочное время 

1 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

4 

Медицинский Обеспечивает первую медицинскую помощь и 1 



персонал диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 

Перспективный график прохождения аттестации на 2020 - 2025 гг 

 

№ ФИО Должность  Квалификац

ионная 

категория 

Дата 

прохождения 

1 Боброва Людмила Викторовна  Педагог 

организатор 

0,3 первая 2023г. 

2 Бордзей Елена Владимировна Учитель 0,3 первая 2021г. 

3 Козьма Владимир Александрович Учитель, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

0,5 высшая 2021г. 

4 Козьма Марина Михайловна Учитель 0,3 первая 2021г. 

5 Литвинцева Елена Викторовна Учитель 0,3 первая 2021г.  

6 Петрыкина Татьяна Михайловна Учитель 0,3 первая 2022г. 

7 Серова Марина Викторовна Педагог- 

психолог, 

учитель 

0,3 первая 2023г. 

8 Ткач Екатерина Михайловна Учитель 0,3 первая 2022г. 

9 Хлебникова Наталья Михайловна Учитель-

логопед, 

учитель 

0,3 первая 2022г. 

10 Шаронова Рушания Ваккасовна Учитель 0,3 первая 2021г. 
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Учебно-методическое  обеспечение 

 

Мониторинг учебной литературы на 2021-2022 учебный год 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  "Видимская СОШ" 

№  Название предмета Издательство Автор/Авторский 

коллектив 

Класс 

1 Русский язык Просвещение Канакина В. П.,  1 

2 Родной русский язык  Просвещение Александрова О.М. 1 

3 Азбука Просвещение Горецкий В. Г.,  1 

4 Литературное чтение Просвещение Климанова Л.Ф.,  1 

5 Литературное чтение на 

родном русском языке 

Просвещение Александрова О.М. 1 

6 Математика Просвещение Моро М. И.,  1 

7 Окружающий мир Просвещение Плешаков А. А. 1 

8 ИЗО Просвещение Неменская Л. А.  1 

9 Технология Просвещение Лутцева Е. А. 1 

10 Музыка Просвещение Критская Е. Д. 1 

11 Физическая культура Просвещение Лях В. И. 1-4 

12 Русский  язык Просвещение Канакина В. П.,  2 

13 Родной русский язык  Просвещение Александрова О.М. 2 

14 Английский язык Просвещение Афанасьева О.В., 2 

15 Литературное  чтение Просвещение Климанова Л.Ф. 2 

16 Литературное чтение на 

родном русском языке 

Просвещение Александрова О.М. 2 

17 Математика Просвещение Моро М. И.,  2 

18 Окружающий мир Просвещение Плешаков А. А. 2 

19 ИЗО Просвещение Неменская Л. А. 2 

20 Технология Просвещение Лутцева Е. А. 2 

21 Музыка Просвещение Критская Е. Д.  2 

22 Русский язык Просвещение Канакина В. П. 3 

23 Английский язык Просвещение Афанасьева О.В. 3 

24 Литературное чтение Просвещение Климанова Л.Ф.  3 

25 Математика Просвещение Моро М. И. 3 

26 Окружающий мир Просвещение Плешаков А. А. 3 

27 ИЗО Просвещение Неменская Л. А. 3 

28 Технология Просвещение Лутцева Е. А. 3 

29 Музыка Просвещение Критская Е. Д. 3 

30 Русский  язык Просвещение Канакина В.П. 4 

31 Английский язык Просвещение Афанасьева О.В. 4 

32 Литературное чтение Просвещение Климанова Л.Ф.  4 

33 Математика Просвещение Моро М.И. 4 

34 Окружающий мир Просвещение Плешаков А.А. 4 

35 Основы религиозных 

культур . 

Просвещение Шемшурин А.И. 4 

36 Технология  Просвещение Лутцева Е.А. 4 

37 ИЗО Просвещение Шпикалова Т.Я. 4 

 

 

Информационно-техническое  обеспечение 

        Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое  обеспечение: 
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Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, 

служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения 

информации об образовательном процессе. 

В Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 программный  комплекс «КОД», разработанный  в рамках  проекта 

«Информатизации системы образования» (ИСО)  НФПК и МОиН РФ  Открытым 

институтом «Развивающее образование»; 

 сайт образовательного  учреждения»; 

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Информационная среда подразделения поддерживается  беспроводной технологией WI-FI. 

 Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 10 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 1 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийные  проекторы 1 

 

 Правовое  обеспечение 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

 Устав  образовательного  учреждения; 

 Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-11-х классах; 

 Положение о школьной системе оценки качества образования; 

 Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

 Положение о сайте образовательного  учреждения; 

 Положение о второй половине дня в ОУ; 

 Регламент системы оценки качества в ОУ; 

 Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательном 

учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих: 

   - преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по        

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастногопсихофизического 

развития обучающихся; 

   - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников        

образовательного процесса; 

 

   - вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-       

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 

   - дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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                          Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на начальной ступени общего образования    Выделяют следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: 

 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

 

   Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 

   - диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может     

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце  каждого 

учебного года; 

 

   - консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

 

   - 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 одарѐнных детей 

 

Системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников МОУ «Видимская СОШ» 

Цели и задачи методической работы в условиях введения и реализации ФГОС 

НОО 

Цель: создание необходимых условий для реализации ФГОС НОО и ООО начальной; 

обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации ФГОС 

через создание системы непрерывного профессионального развития. 

Задачи 

1. Создавать кадровые, организационно-методические, мотивационные и информационные 

условия, обеспечивающие формирование готовности педагогических кадров к работе, в том 

числе по реализации ФГОС. 

2. Обеспечивать научно-методической поддержкой педагогов, в том числе в реализации 

ФГОС. 

3. Создавать систему непрерывного повышения квалификации педагогических работников. 

4. Создавать единое информационно-методическое пространство школы. 
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Функции методической работы 

 Диагностико-прогностическая и регулятивно-коррекционная. Анализ и прогнозсостояния 

образовательного процесса школы и выявленных доминирующих (а также скрытых) 

тенденций развития тех или иных сторон и свойств методического пространства. 

Осуществление контроля за выполнением государственного стандарта и образовательных 

программ, уровнем обученности и воспитанности учащихся. Проведение экспертных и 

аттестационных процедур оценки качества учебно-воспитательного процесса и деятельности 

педагогических работников. 

 Проектировочная. Обеспечение развития образовательной систем школы посредством 

проектирования ее методического пространства. 

 Информационно-гносеологическая. Непрерывное научно-информационное сопровождение 

образовательного процесса. Осмысление социального заказа и важнейших требований 

общества к школе, уяснение ориентиров образовательной политики, конкретных программно- 

методических требований, приказов и инструкций вышестоящих органов образования, их 

своевременное и правильное доведение до каждого работника. 

 Мотивационно-стимулирующая. Стимулирование массового и 

индивидуальногопедагогического творчества и инициативы учителей. Развитие мотивов 

личностно-профессиональной компетентности учителя. 

 Организационно-коммуникативная. Консолидация, сплочение педагогического 

коллектива, превращение его в коллектив единомышленников. Развитие организационной 
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культуры школы, выработка единого педагогического кредо, общих позиций, ценностей, 

традиций, ритуалов. 

- Образовательно-технологическая. Внедрение и использование достижений и 

рекомендаций психолого-педагогической науки для повышения научного и методического 

уровня учебно-воспитательной работы, роста ее наукоемкости, обогащения педагогическо и 

методологической культуры учителя. Обновление содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса, в соответствии с концептуальными целями школы. Внедрение 

достижений передового педагогического опыта, опыта педагогов-новаторов с целью 

интеграция лучшего опыта в систему работы учителей школы, стимулирование их 

собственных творческих поисков. Организация курсовой подготовки по различным 

направлениям. Распространение за рамки школы лучшего опыта, созданного в педагогическом 

коллективе. Совершенствование учебно-методической базы УВП: программ, учебных пособий 

и учебников и др. Сопровождение Программы развития школы (обеспечение приоритетных 

направлений развития школы). 

 Личностно-развивающая функция. Совершенствование, обогащение знаний 

педагогов(предметных, частнометодических, дидактических, воспитательных, 

психологических, этических, общекультурных и др.). Развитие мировоззрения, 

профессионально-ценностных ориентаций, убеждений учителей, адекватных задачам развития 

школы. Формирование диалектического стиля педагогического мышления учителя, таких его 

черт, как системность, комплексность, конкретность, чувство меры, гибкость, мобильность и 

т.д. Приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе 

по актуальным проблемам школы, к участию в целенаправленной организации нового опыта 

по таким проблемам. Формирование компетенций личностного и профессионального 

самосовершенствования и личностного роста. 

Направления и принципы деятельности методической службы школы 

Направления: 

1.       Аналитическое направление включает: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогических работников; 

- изучение и анализ состояния и результатов методической работы школы; 

- выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном 

процессе, в первую очередь при решении задач формирования и развития УУД; 

- мониторинг состояния, результатов и перспектив развития школы в соответствии с задачами 

ФГОС НОО. 

1. Информационное направление: 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно- 
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методической, учебно- методической и т.п.); 

- ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, методической и 

научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях, связанных с 

проблематикой ФГОС НОО; 

- ознакомление педагогических работников с основными тенденциями развития современного 

образования, связанными с решением задач, определенных ФГОС НОО. 

3. Организационно-методическое направление: 

- изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО педагогическим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный период; 

- прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников ; 

- организация работы профессиональных методических объединений по актуальным вопросам 

ФГОС НОО; 

- разработка основной образовательной программы НОО; 

- подготовка и проведение методических недель, педагогических чтений, научно-практических 

конференций, конкурсов педагогического мастерства в школе. 

4. Консультационное направление: 

- организация консультационной работы для педагогических работников по вопросам введения 

и реализации ФГОС; 

- популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований, в том числе по проблемам формирования УУД, организации внеурочной 

деятельности, контроля и оценки результатов освоения основной образовательной программы 

НОО; 

- методическое консультирование педагогов в ходе подготовки к аттестации на соответствие 

первой или высшей квалификационной категории. 

Принципы методической работы: 

1. Принцип сопровождения предусматривает изучение профессиональных затруднений, 

выявление проблем в деятельности педагогов при внедрении и реализации ФГОС; 

актуализацию необходимых для профессионального роста компетентностей; определение 

индивидуальных задач повышения профессиональной квалификации, составление программ 

профессионального роста педагогов. 

2. Принцип сочетания индивидуальных и групповых форм методической работы 

предполагает, что каждый педагог может объединится с другими педагогами или включиться в 

работу специально организованных групп. 
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3. Принцип стимулирования творческого и профессионально-личностного роста педагогов 

на основе разработанной системы моральных и материальных стимулов для создания условий 

для формирования мотивации профессионального самосовершенствования. 

4. Принцип непрерывности и преемственности предусматривает постоянный 

профессиональный рост педагогов, учет уровня их реальной профессиональной готовности к 

внедрению и реализации ФГОС. 

5. Принцип командного взаимодействия действует в случаях, когда формируется 

профессиональная команда школы, готовая решать стратегические и тактические задачи 

освоения ФГОС. 

6. Принцип вариативности связан с возможностью выбора педагогом исследовательских 

тем, форм и способов повышения квалификации, самообразования, адекватных требованиям , 

предъявляемым ФГОС 

7. Принцип стимулирования, обеспечивающий рост профессиональной компетентности, 

предполагает применение эффективных способов мотивации педагога. 

8. Принцип мобильности и адресности предусматривает оперативное реагирование на 

изменяющиеся потребности субъектов образовательного пространства, осуществляющих 

реализацию ФГОС, и создание условий, необходимых для решения профессиональных проблем. 

9. Принцип прогнозирования опирается на организацию методической работы в школе с 

учетом идей «опережения», использования моделей организации образовательного процесса, 

которые будут реализованы в долгосрочной или среднесрочной перспективе. 

Структура методической службы школы 

Представляет собой способ взаимодействия должностных лиц, органов управления, 

структурных подразделений школы, призванных способствовать обеспечению качества 

образования посредством повышения профессиональной компетентности педагогов и решения 

инновационных проблем образовательного процесса. 

В организационной структуре управления методической работой определено три уровня: 

1. Стратегический: директор школы; педагогический совет; 

2.  Тактический: методический совет, аттестационная комиссия, руководители методических 

объединений; 

3. Оперативный:, школьные методические объединения учителей, библиотека, постоянно 

действующий методический семинар. 

Стратегический уровень управления 

Педагогический совет. На заседаниях педсовета планируется, анализируется и 

корректируется содержание работы педагогического коллектива, структурных подразделений 

школы по реализации государственной образовательной политики (всех уровней – федерального, 



35  

регионального, областного, муниципального, школьного), целей и задач развития 

образовательного учреждения, принимаются решения о представлении отдельных педагогов к 

званиям, наградам и другим поощрениям 

Тактический уровень 

Методический совет. Является органом, координирующим, регулирующим и 

корректирующим научно-методическую работу школы. Основные направления деятельности 

научно-методического совета: 

- Общее руководство методической (планирование, организация, регулирование, анализ и 

оценка); 

- Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке методической, к 

оценке качества образования в школе; 

- Обсуждение и утверждение программно-методического обеспечения УВП, календарно- 

тематического планирования; 

- Обсуждение адаптированных и авторских программ и рекомендация их к рассмотрению на 

городском экспертном совете; 

- Оценка деятельности членов педагогического коллектива, рекомендации по аттестации 

учителей, присвоению категорий, разрядов, представлению к званиям, наградам и другим 

поощрениям; 

- Организация семинаров, «круглых столов», конкурсов, методических недель, предметных 

недель, школьных предметных олимпиад, научно-практических конференций учащихся и др.; 

- Анализ и рекомендации к обобщению передового педагогического опыта, печати и внедрению 

методических пособий, программ и другой продукции методической деятельности 

образовательного учреждения; 

- Планирование и организация работы временных творческих коллективов, проблемных групп, 

которые создаются с целью изучения, обобщения опыта и решения проблем развития школы, а 

также для разработки организации диагностических и мониторинговых исследований, 

разработки новых технологий, стратегических направлений деятельности школы, изучения 

социальных запросов к общеобразовательному учреждению. 

Аттестационная комиссия. Осуществляет аттестацию учителей на соответствие 

занимаемой должности исходя из комплексной оценки уровня их квалификации. 

Оперативный уровень 

 
 

Методические объединения педагогов призваны решать задачи эффективного 

использования и развития профессионального потенциала педагогов, сплочения и координации 

их усилий по совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных дисциплин 
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и на этой основе повышать качество образования. В школе в настоящее время создано четыре 

методических объединений – учителей начальных классов, учителей гуманитарного цикла, 

учителей предметов естественнонаучного цикла, классных руководителей. 

Библиотека обеспечивает информационное сопровождение образовательного процесса. 

Задачи библиотеки: 

- информационно-документальная поддержка учебно-воспитательного процесса и 

самообразования учащихся и учителей через библиотечное и информационно- 

библиографическое обслуживание читателей (абонемент, читальный зал); 

- формирование у читателей навыков независимого, библиотечного пользователя путем 

бесплатного доступа к информационным ресурсам, а также через библиотечные уроки, 

индивидуальные беседы; 

-выявление информационных потребностей и осуществление услуг по удовлетворению запросов 

пользователей по различным направлениям, (психология, новые информационные технологии, 

педагогические новации – для учителей дополнительный материал по предметам для написания 

исследовательских работ и сообщений для учеников); 

- создание соответствующих условий для получения необходимой информации (доступность и 

правильная расстановка фонда на абонементе и комфортной библиотечной среды в читальном 

зале). 

Постоянно действующий семинар решает следующие задачи: 

1. Пропагандировал новые научные, педагогические и методические знания; 

2. Организовывал коллективное решение задач обновления содержания образования с 

позиции культурно-компетентностного подхода. 

Приоритетные направления методической работы в ходе реализации требований в ходе 

реализации требований ФГОС НОО 

 
1. Методическое сопровождение разработки и реализация ООП НОО. Приоритетная 

задача методической службы школы - оказание помощи, консультирование педагогических 

работников (проблемных групп) в ходе разработки основной образовательной программы и 

непосредственное участие в проектировании этих документов. Зона особого внимания типовые 

задачи формирования и развития УУД, логика их реализации в различных УМК, в методических 

рекомендациях и авторских программах по учебным предметам. 

2. Методическая работа с педагогическими кадрами, обеспечивающими введение и 

реализацию ФГОС. Основный задачи в данном направлении – эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала педагогических работников, повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности. 
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Известные формы работы наполняется новым содержанием, адекватным задачам 

введения ФГОС. Важное место в сфере самообразования занимают индивидуальные 

образовательные маршруты педагогов – совокупность образовательных линий, 

обеспечивающих создание условий для непрерывного самообразования педагога через 

организацию открытого образовательного пространства, развитие профессиональных 

потребностей, расширение возможностей выбора наиболее приемлемых способов 

собственного развития. 

3. Организация взаимодействия школы с другими образовательными 

учреждениями и социальными партнѐрами. Основная задача в данном направлении – 

объединение усилий в решении актуальных задач введения ФГОС, преемственности 

ступеней образования, реализация внеурочной деятельности. Основные формы 

методической работы в данном направлении – стажировочная площадка, проведение 

методических ассамблей (комплекс мероприятий, который предполагает не только обмен 

опытом, но и рождение новых идей и путей их реализации, что помогает 

усовершенствовать образовательный процесс), вебинары, скайп-консультации, 

виртуальные методические выставки образовательных ресурсов. 

4. Осуществление мониторинга эффективности школы при введении ФГОС 

Предусмотрен ряд мероприятий, направленный на сбор информации, анализ и 

оценку эффективности управления введением ФГОС; процесса достижения планируемых 

результатов реализации ООП НОО; экспертизу организации методической работы (как 

совокупность результатов, удовлетворяющих профессиональные потребности 

педагогических работников и оказывающих влияние на качество образования учащихся) и 

условий, созданных в школе для реализации требований ФГОС. 

5. Информационное сопровождение образовательного процесса.

 Предусматривает создание открытой системы информационного обеспечения 

всех участников образовательного процесса в условиях введения ФГОС. 

 

 

Финансовые условия  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Формирование структуры и определение объѐмов финансирования на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования осуществляются по принципу нормативного подушевого 

финансирования. Расчѐтный подушевой норматив включает: 

 Расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты. 

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических  административно – управленческих  

работников. 

 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– 

методическую литературу,  технические средства обучения, услуги связи, в том 
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числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на  приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы. 

   ОУ   вправе   самостоятельно использовать   внебюджетные денежные средства. 
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