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Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ПООП 

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. 

Содержание основной образовательной программы МОУ Великосельской средней 

общеобразовательной школы Гаврилов-Ямского муниципального района (далее МОУ 

ВСОШ) 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. 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 c учетом приемов индивидуализации; 

– программы учебных предметов; 
– 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. 

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 ВСОШ, 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; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом МОУ ВСОШ. 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ ВСОШ 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 
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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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки   содержания   и   технологий   образования,   определяющих   пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 
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– 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. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, где обучаются дети 6,5 -11 лет, проживающие на 

микроучастке, закреплѐнном за МОУ ВСШ. 

Учителями начальных классов для реализации ООП НОО сделан выбор УМК 

«Школа 2100», который прошѐл государственно-общественную экспертизу и 

рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

В МОУ ВСОШ созданы условия для реализации данной образовательной 

программы: кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, 

оборудованы необходимой техникой, поступательно создаѐтся и совершенствуется 

медиатека, банк наглядных пособий и аудиовизуальных средств. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность. Младшие школьники в соответствии с 

ООП НОО вовлекаются в проектную и исследовательскую деятельность. 

Реализацию ООП обеспечивает кадровый состав, имеющий достаточно высокий 

профессиональный уровень. В классах начальной школы работают учителя I 

квалификационной категории и высшей категории. 

Учителя начальной школы прошли курсы повышения квалификации при 

Институте развития образования г. Ярославля. 

 

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, 
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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 это: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации 

свободного времени учащихся; 

- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей 

в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности лицея. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

т ельной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают   связь   между   требованиями   ФГОС   НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с 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, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

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

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы. Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующий уровень обучения. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки и учитывать при определении итоговой оценки. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников формируются личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 
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требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности 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 обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

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

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
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– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
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– владеть рядом общих приемов 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 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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 ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять   содержащиеся   в   тексте   основные    события    и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
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найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной  клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции   (простые    алгоритмы)    в    несколько    действий,    строить    программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
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В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

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

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

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

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных 

частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

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

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать         правильность          (уместность)          выбора          языковых 

и      неязыковых       средств       устного       общения       на       уроке,       в       школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную 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 
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правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.3. Литературное чтение 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

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

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

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

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

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

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

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

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

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

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

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

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

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

соотнося их с содержанием текста; 
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– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определять   позиции   героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

его событиями; 

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

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

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

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В     результате      изучения      иностранного      языка      при      получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 

ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

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

рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить   графически   и   каллиграфически корректно   все буквы 

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

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее  употребительные  предлоги   для  выражения  временны́х   и  пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
Планируемые    результаты     и     содержание     образовательной     области 

«Математика и информатика» на уровне начального общего образования 
 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут   в    ходе    работы    с    таблицами    и    диаграммами    важные    для
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практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

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

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

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

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

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

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
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рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты.Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
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человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание 

и естествознание» на уровне начального общего образования 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
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его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

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

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

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

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

личной гигиены; 

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

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

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

знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

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

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровне начального общего образования 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

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

и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

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

украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

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

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

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

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

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

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 

рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на 

уровне начального общего образования 

 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 



40  

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (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 объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

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

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

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

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
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– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приемы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

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

мячей разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ Великосельской СОШ. 

Система оценки способствовует поддержанию единства всей   системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 

и оценка результатов деятельности МОУ Великосельской СОШ и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

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 при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней   позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

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

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

я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — 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 при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

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; 
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– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

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. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МОУ Великосельской СОШ. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности. К 

их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в школе и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности школы, муниципальной, региональной 

системы образования. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Другой формой оценки личностных результатов служит оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов и проводится психологом. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — 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: 
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– 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 и 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 знаковосимволические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. В 

итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Именно в ходе 

текущей оценки отслеживается 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 (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

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

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

При получении 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 

учебнопознавательных и учебнопрактических 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 знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 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 учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические 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. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
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используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

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

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, 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 рабочем журнале учителя, по всем учебным предметам и оценок за 

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

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, 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. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
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программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МОУ Великосельской школы на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень 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 следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования 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 текущая оценочная 

деятельность, а именно отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

Портфолио 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 учебной 

деятельности, работы учителя или школы. При этом реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений 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 портфолио достижений обучающегося. Как 
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показывает опыт его использования, портфолио достижений может быть отнесено к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте. 

Портфолио 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. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфолио достижений 

должны допускать независимую оценку. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включены следующие материалы. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы МОУ 

Великосельской СОШ. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности: 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 образовательной программы начального общего 

образования. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

Основной задачей междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий» является становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости. Успешному формированию 

универсальных учебных действий способствует индивидуальная работа с учащимися в 

урочной, внеурочной и внеклассной деятельности. Великосельская средняя 

общеобразовательная школа, это школа, в которой создана целостная последовательная 

система индивидуальной образовательной деятельности учащихся, направленная на 

эффективное обучение, воспитание и развитие каждого ребенка на всех этапах 

пребывания его в школе. 

Опытно - экспериментальная работа по содержанию системы индивидуальной 

образовательной деятельности учащегося началась еще в 2005 году. За это время накоплен 

богатый опыт по данной тематике, выпущено и протиражировано несколько учебно- 

методических пособий, подготовленных по результатам инновационной деятельности. 
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В 2011 году авторский коллектив учителей школы создал учебно-методическое 

пособие «Индивидуализация образовательного процесса в сельской школе-мастер класс», 

которое вышло под редакцией Л.В. Байбородовой, И.Н.Чижовой,-Ярославль: ГОУ ЯО 

ИРО. 

За ведение экспериментальной работы и инновационной деятельности педагогами 

школы получена премия губернатора Ярославской области в сфере образования за 2012 

год за методическую разработку «Индивидуализация образовательной деятельности 

обучающихся в условиях сельской школы». 

В 2014 году авторский коллектив учителей школы создал учебно-методическое 

пособие «Организация индивидуальной образовательной деятельности учащихся в 

условиях Великосельской школы (из опыта работы)», которое вышло под редакцией М.С. 

Ёжиковой, Д.Б. Резвецова. – с. Великое. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный с формированием у 

школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

Учителя школы ответственно подходят к организации и содержанию индивидуализации, 

а, следовательно, и к формированию УУД. 

Знакомство с будущим первоклассником начинается в детском саду. Учитель 

посещает занятия в подготовительной группе детского сада, знакомится с детьми, 

беседует с воспитателями, отвечает на вопросы, возникающие у воспитателей по поводу 

проведѐнных занятий. Учитель знакомится с программой детского сада, чтобы иметь 

представление, с какими знаниями и умениями дети поступят в школу. В апреле 

проводится родительское собрание, на которое приглашают учителя. На данном собрании 

происходит знакомство учителя с родителями, а также идѐт разговор по поводу 

подготовки первоклассника к школьной жизни. Воспитатели готовят на детей подробные 

характеристики и передают их учителю. 

В сентябре, когда дети начинают учиться в школе, школьный психолог с учителем 

проводят стартовую диагностическую работу по определению уровня актуального 

развития ученика, которое включает обученность (уровень начальных представлений 

первоклассника в области предметов, которые ему предстоит изучить), развитость и 

воспитанность, т.е. общую успешность ученика к обучению в школе. 

Совместно с родителями составляем карту интересов младших школьников, чтобы 

правильно организовать внеклассную и внеурочную работу. 

Необходимым условием индивидуализации в начальной школе прежде всего 

является педагогический такт учителя. Спокойный тон обращения к ребѐнку, слова 

поощрения, одобрения за удачный ответ, красиво написанную строчку дают большой 

положительный эффект. Ученик, особенно слабый, должен быть уверен в том, что учитель 

заинтересован в его успехах, видит даже самое малое продвижение ученика, радуется 

вместе с ним. Но такая позиция не снижает требовательности к ученику. 

Следующая важная предпосылка осуществления индивидуального подхода к 

ученику в Великосельской СО школе – это воспитание радости познания, мотивации в 

учебной и внеурочной деятельности. Для того, чтобы пробудить интерес, необходим и 

коллективный подход: поставить познавательную задачу перед всем классом, создать 

поисковую ситуацию, раскрыть возможность поиска и помочь каждому включиться в 

учебный труд. В этом нам помогает проблемно – диалогическая технология. 

Наиболее широкие возможности для индивидуального обучения, для внутренней 

дифференциации представляет дифференцированная самостоятельная работа, которая 

проходит в одиночестве и индивидуальном темпе. В образовательной системе «Школа- 

2100» это вполне осуществимо, т.к. в учебниках, дидактических материалах и тетрадях 

для самостоятельных работ авторами представлено достаточное количество 

разноуровневых заданий. В настоящее время наличие интерактивной доски и документ – 

камеры помогают учителю подготовить индивидуальные задания для группы учащихся. 
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Для более успешного обучения в школе применяем сравнительно молодую 

технологию – технологию оценки учебных успехов. Введение правила «Самооценка» 

развивает у учеников умение самостоятельно оценивать результат своих действий; 

позволяет ориентировать ученика на успех, избавляет его от страха перед школьным 

контролем и оцениванием, создаѐт комфортную для учѐбы обстановку, сберегает 

психологическое здоровье детей. 

Индивидуальный подход – это не разовое мероприятие. Он включает в себя 

следующие элементы: 

- систематическое изучение каждого ученика; 

- постановка ближайших педагогических задач, чтобы ребѐнок работал в зоне своего 

ближайшего развития; 

- выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к 

ученику; 

- фиксация и анализ полученных результатов; 

- постановка новых педагогических задач; 

Стартовая диагностика и наблюдение за учащимися в течение первого года 

обучения, тесты, проводимые психологом, дают возможность учителю определить 

уровень обучаемости детей: высокий, средний, низкий. 

С целью изучения индивидуальных особенностей учащихся, оказания им 

практической помощи, ведѐм «Дневники индивидуального развития учащихся начальной 

школы». В них с помощью родителей фиксируем индивидуальные особенности ребѐнка, 

состояние его здоровья. 

Учитель регулярно заполняет сведения о необходимой коррекции в поведении и в 

учѐбе, беседует с родителями или обращается за помощью к школьному психологу, 

который по просьбе учителя работает с проблемными детьми. 

Учащиеся, начиная со 2 класса, заполняют раздел «Моѐ представление о себе». 

Результаты могут быть самыми неожиданными. Учитель узнаѐт о ребѐнке нечто новое для 

себя, ранее неизвестное. 

«Участие семьи в воспитании ребѐнка» заполняется учителем по каждому классу: 

помощь учителю в воспитании и обучении ребѐнка, помощь школе, участие в классных и 

школьных мероприятиях. По этим результатам в конце года родителям вручаются 

благодарственные письма, а детям за активное участие в жизни класса и школы – подарки 

на торжественных линейках по окончании четверти. 

Раздел «Проблемы» заполняется учителем. К счастью, серьѐзных проблем бывает 

немного. В их ликвидации помогают родители и школьный психолог. 

Индивидуальная работа с учащимися имеет своѐ продолжение во внеурочной 

деятельности. Родители вместе с детьми, исходя из интересов и склонностей учащихся, 

выбирают, какие студии и кружки (из предложенных школой) будут посещать их дети. 

В школе работают студии «Волшебная глина», «Зелѐная планета»,  «Румяные щѐчки», 

«Льняной лоскуток», «Я и моѐ Отечество», «Истоки» (о малой родине), хоровая студия, 

хореография, танцевальный кружок «Росинка», кружки «Информатика» и «Прекрасное 

рядом с тобой», «Азбука вежливости», спортивные секции. 

Задача руководителей кружков – развивать индивидуальные особенности учащихся, их 

коммуникативные и личностные качества. 

Неотъемлемым звеном индивидуализации является преемственность между 

начальной школой и средним звеном. Будущие учителя – предметники и классный 

руководитель посещают уроки в 4 классе с целью использования в 5 классе методов 

работы учителя начальных классов, а также знакомятся с тем, как учащиеся работают на 

уроках. 

Будущие учителя – предметники участвуют в проведении и проверке итоговых 

контрольных работ. На малом педсовете в мае месяце учитель 4 класса знакомит с 

индивидуальными особенностями класса и отдельных учащихся. Он передаѐт 
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характеристики на учащихся, «Дневники индивидуального развития» и «Портфолио» 

классному руководителю, на основе которых составляется индивидуальная программа и 

осуществляется дальнейшее педагогическое сопровождение учащихся. На празднике «До 

свидания, начальная школа!» директор школы знакомит родителей с классным 

руководителем, который примет детей в 5 классе. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

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

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

В Великосельской средней общеобразовательной школе ценностные 

ориентиры начального общего 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 основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
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 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

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

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 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. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Универсальные учебные действия – одно из ведущих ключевых понятий ФГОС 

второго поколения и технологии их реализации в практике образовательного процесса 

современной начальной школы. 

Универсальные учебные действия (УУД) дают возможность каждому ученику 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и 

оценивать учебную деятельность и еѐ результаты. Они создают условия развития 

личности и еѐ самореализации. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

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

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 
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– 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 уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

 

Состав универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, 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 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения 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 с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую     группу      общеучебных      универсальных      действий      составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные 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; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 
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- управление поведением 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 в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.  е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе. 

 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты 

развития 

универсальных 
учебных действий 

Значение универсальных учебных 

действий для обучения 

Личностные 

действия: 

- смыслообразование, 

- самоопределение. 

 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация 

достижения. 

 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной 

адекватной 

Создание возможности обучения в зоне 

ближайшего развития ребѐнка. 

Формирование адекватной 

оценки учащимся границ «знания» и 

«незнания». 

Обеспечение высокой само- 

эффективности в форме принятия 

учебной цели и работы над еѐ 

достижением. 
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 самооценки.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально – 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие 

произвольности 

восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Достижение высокой успешности в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

Формирование 

внутреннего плана 

действий. 

Развитие способности действовать в 

уме, «отрывать слово от предмета; 

достижение нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие рефлексии – 

осознания учащимися 

содержания, 

последовательности 

основания действий. 

Формирование осознанности и 

критичности учебных действий. 
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Рубежные показатели метапредметных результатов ООП НОО по классам. 

 

1. Познавательные УУД 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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* Повторяет цель урока или 

задания, удерживает цель 

недолго и при поддержке 

учителя. 

* Называет этапы (что 

делать?) и способы (как 

делать?) достижения цели, 

но быстро забывает их. 

Затрудняется в описании 

критериев описания цели. 

* Для достижения цели 

нуждается в 

программирующей помощи 

взрослого. 

* Повторяет цель урока или 

задания, при поддержке и 

наводящих вопросах учителя 

может присвоить и удерживать 

цель урока от начала и до конца 

работы. 

* Называет этапы и способы 

достижения цели. Для описания 

критериев достижения цели 

требуется помощь учителя. 

* Делает ошибки в описании 

ожидаемого результата. 

* Повторяет цель урока или 
задания, принимает цель урока, 

удерживает, может 

переключиться, но возвращается 

к ней, работает на еѐ достижение. 

* Называет этапы и способы 

достижения цели. Выделяет 

критерии достижения цели по 

наводящим вопросам учителя. 

* Может назвать ожидаемый 

результат с помощью учителя. 

* Повторяет цель урока или 

задания, самостоятельно 

присваивает и удерживает до 

конца урока. 

* Может назвать этапы, способы, 

критерии достижения цели. 

* Может назвать ожидаемый 

результат работы. 

* Слабо владеет способами 

решения задач творческого 

и поискового характера. 

Нуждается в 

программирующей помощи 

учителя. 

* Делает попытки найти способы 

решения задач творческого и 

поискового характера. 

Пользуется подсказкой учителя. 

* Владеет 2-3 способами решения 

задач творческого и поискового 

характера. 

* Самостоятельно придумывает 

разнообразные способырешения 

задач творческого и поискового 

характера. 

* Владеет рядом логических 

операций (сравнение, 

классификация). В 

построении логических 

рассуждений допускает 

ошибки. 

* Владеет рядом логических 

операций (сравнение, 

классификация, обобщение). с 

помощью учителя строит 

логические рассуждения по теме 

задания. 

* Владеет операциями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам. При поддержке 

взрослого строит логические 

рассуждения, устанавливает 

аналогии и причинно – 

следственные всязи. 

* Владеет операциями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно – следственных 

связей, построения рассуждений, 

от несения к известным 
понятиям. 
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 * Имеет первоначальное 

представление о природных, 

социальных и других 

объектах в соответствии с 

содержанием изучаемых 

предметов (математика, 

окружающий мир и прочее). 

* при поддержке учителя 

применяет освоенные 

знания в решении учебных 
задач. 

* Имеет фрагментарное 

представление о природных, 

социальных, технических и 

других процессах в соответствии 

с содержанием изучаемых 

предметов. 

* Отвечает на вопросы о том, что 

изучается в рамках учебных 

предметов. 

* Имеет фрагментарное 

представление о явлениях 

действительности ( природных, 

социальных, культурных, 

технических и других) 

* Может рассказать о том, что 

изучается в рамках того или 

иного учебного предмета. 

* Имеет достаточно полное 

представление о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в соответствии 

с содержанием изучаемых 

предметов. 

* Адекватно применяет знания в 

решении практических и 

учебных задач. 

* Имеет поверхностные 

межпредметные понятия. 

* С программирующей 

помощью учителя 

устанавливает взаимосвязи 

между объектами и 

процессами. 

* Владеет некоторыми базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями. 

* С помощью учителя 

устанавливает существенные 

связи между объектами и 

процессами. 

* Владеет базовыми 
предметными и некоторыми 

межпредметными понятиями. 

* С незначительной помощью 

устанавливаетсущественные 

связи между объектами и 

процессами. 

* Владеет в полном объѐме 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями. 

* Самостоятельно устанавливает 

существенные связи между 

предметами и явлениями 

действительности. 

* Испытывает затруднения в 

работе в материальной и 

информационной среде. В 

решении учебных задач 

требуется 

программирующая помощь 

учителя. 

* Работает в материальной и 
информационной среде, опираясь 

на поддержку и помощь учителя в 

решении заданий по конкретнвм 

учебным предметам. 

* При незначительной помощи 

учителя работает в материальной 

и информационной среде, решая 

задания по конкретным учебным 

предметам 

* Работает самостоятельно в 

материальной и 

информационной среде, решая 

задачи и выполняя задания по 

конкретным учебным 

предметам. 
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* Испытывает затруднения в 

понимании ряда знаково – 

символических средств в 

рамках изучаемых 

предметов. 

* Использует схемы для 

оформления решения задач. 

* Понимает не все знаково- 

символические средства в рамках 

изучаемых предметов. При 

поддержке учителя использует 

некоторые из них при решении 

учебных задач. 

* В практическом применении 

схем допускает ошибки. 

* Понимает знаково- 

символические средства в рамках 

изучаемых предметов. При 

поддержке учителя использует их 

при решении учебных задач. 

* Использует кодировку 

информации, составляя схемы 

решения задач. 

* Понимает знаково- 

символические средства в 

рамках изучаемых предметов. 

* Кодирует и перекодирует 

информацию из схемы в слова и 

из слов в схему. 

2. Регулятивные УУД 
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* Планирует решение 

поставленных учебных 

задач при активной помощи 

учителя. 

* Затрудняется в выделении 

наиболее эффективного 

способа достижения 

результата. 

* Исправляет ошибки, если 

на них укажут. 

* Планирует деятельность (этапы, 

способы), называет их. 

* Предлагает способ достижения 

результата (как правило, один), 

теряется при возникновении 

затруднений. 

* Замечает ошибки не всегда. 

Может самостоятельно их 

исправить. 

* Планирует деятельность (этапы, 

способы). 

* предлагает несколько способов 

достижения результата. 

* Сравнивает и корректирует 

планы под наводящими 

вопросами взрослого. 

* Находит и исправляет ошибки. 

* Самостоятельно планирует 
деятельность (этапы, способы). 

Корректирует план в связи с 

изменением условий. 

* Отличает эффективный способ 

достижения результата от 

неэффективного, выбирает 

рациональный. 

* Владеет навыками 

самоконтроля. 

* С помощью учителя 

анализирует причины 

своего успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

* Сталкиваясь с 

препятствиями часто 

отказывается от 

продолжения работы. 

* Пытается назвать причины 

своего успеха/неуспеха в учебной 

работе. 

* Сталкиваясь с препятствиями, 

предпринимает попытку 

справиться с эмоциями и при 

поддержке учителя (сверстников) 

продолжает деятельность. 

* Правильно называет причины 

своего успеха/ неуспеха. 

* Сталкиваясь с препятствиями, 

проявляет настойчивость и 

продолжает начатое дело. 

* Умеет анализировать причины 

своего успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности. 

* Преодолевает трудности 

самостоятельно. Выбирает 

правильные действия даже в 

ситуациях неуспеха (после 

низкой оценки, неудачи) 
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* Ждѐт оценки учителя. 
* Часто даѐт оценку своей 

деятельности в зависимости 

от настроения, 

самочувствия, поведения 

взрослого. 

* Называет причину 

поступка или конфликта 

только с помощью 

взрослого, сам еѐ не всегда 

принимает. 

* Затрудняется в анализе 

своих недостатков и 

достоинств. 

* Навыки рефлексии на 

стадии формирования. 

* Анализирует свою 
деятельность, состояние и 

поведение по наводящим 

вопросам учителя. 

* Не всегда адекватно оценивает 

результаты, определяет сущность 

всоих поступков, причины 

конфликтов. 

* На вопросы, качающиеся 

настроения, эмоционального 

сотояния, даѐт соответствующие 

реальности ответы. 

* Навыки рефлексии на стадии 

формирования. 

* Оценивает, правильно ли 

ответил на вопрос, составил 

текст, решил задачу. 

* Называет правильно причину 

поступка, конфликта. Чаще 

отмечает поступки и неуспех 

других, чем свои. 

* Оценивает своѐ состояние, 

причину своего поведения. 

* С помощью взрослого пытается 

измениться. 

* Навыки рефлексии на стадии 

формирования. 

* Оценивает, правильно ли 

ответил на вопрос, составил 

текст, решил задачу. 

* Даѐт адекватные и 

обоснованные ответы на 

вопросы о целях, планировании, 

процессе выполнения работы, 

причинах успеха/неуспеха. 

* Адекватно оценивает свою 

работу, настроение и 

эмоциональное состояние. 

* Навыки рефлексии 

сформированы частично. 

3. Коммуникативные УУД 
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* Редко задаѐт вопросы на 

уроке по теме. 

* Испытывает 

затруднения,комментируя 

выполнение задания. 

* При побуждении со 

стороны учителя может 

использовать ИКТ для 

решения коммуникативных 

задач. 

* Задаѐтвопросы на уроке, 

уточняя или конкретизируя 

познавательную задачу. 

* Комментирует выполнение 

задания с помощью учителя. 

* Умеет пользоваться 

интернетом, в основном, для 

личного общения. 

* Задаѐт вопросы на уроке по 

теме, объясняет другим, как надо 

действовать при побуждении со 

стороны учителя. 

* Комментирует выполнение 

задания, допуская неточности. 

* Пользуется Интернетом. При 

необходимости использует его 

для решения познавательных 

задач. 

* Задаѐт вопросы на уроке по 

теме, объясняет другим, как надо 

действовать. 

* Грамотно комментирует 

выполнение задания. 

* Активно пользуется 

интернетом для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

* С помощью учителя 

может сформулировать 

общий смысл текста. При 

ответе на вопросы по 

содержанию текста 

* С незначительной помощью 

учителя может сформулировать 

общий смысл текста, ответить на 

вопросы по содержанию. 
* С помощью учителя может 

* Формулирует общий смысл, 

основную мысль текста, отвечает 

на вопросы по содержанию текста 

* Определяет стиль и жанр 

текста. 

* Формулирует общий смысл, 

основную мысль текста, отвечает 

на вопросы по содержанию 

текста. Правильно излагает 
мысли устно и письменно 
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 допускает ошибки. 
* Называет некоторые стили 

и жанры. Затрудняется 

назвать их признаки и 

отличия. 

* В устном ответе 

использует готовые речевые 

высказывания, заучивая их. 

назвать признаки и отличия 

разных стилей и жанров. 

* Строит речевое высказывание, с 

помощью взрослого составляет 

письменные тексты. 

* Строит речевое высказывание 

составляет письменные тексты. 

(рассказ, изложение, сочинение). 
* Может правиль выбрать стиль 

и жанр текста (сочинение, 

изложение) в соответствии с 

целью и задачами. 

* Умеет вести диалог, не 

перебивая собеседника. 

* С трудом принимает 

другую точку зрения. 

Реагирует эмоционально, 

если с ним не согласны. 

* С помощью взрослого 

излагает своѐ мнение. 

* Умеет вести диалог, удерживает 

логику разговора. Задаѐт вопросы 

по теме, отвечает именно на 

заданный вопрос. 

* Может согласиться, что не он 

прав, но делает это только ради 

взаимодействия. 

* С помощью взрослого излагает 

своѐ мнение, находит аргументы 

в пользу своей точки зрения. 

* Умеет устанавливать контакт, 

вести диалог, поддерживать его. 

Проявляет активность в 

поддержании диалога. Задаѐт 

уточняющие вопросы. 

* С помощью взрослого может 

анализировать различные точки 

зрения. 

* При поддержке взрослого 

оценивает события, отстаивает 

собственную позицию. 

* Не перебивает собеседника. 

Внимательно слушает, 

удерживает логику разговора. 

Отвечает на заданный вопрос. 

Обращается по имени, вежливо 

возражает, благодарит. 

* Может согласиться, если 

доказали, что он не прав. Не 

раздражается, если с ним не 

согласны. 

* Может чѐтко и подробно 

изложить свою точку зрения. 

 * Называет общую цель 

совместного задания. 

Затрудняется в определении 

способа достижения общей 

цели. 

* С помощью взрослого 

участвует в распределении 

ролей и функций в общей 

деятельности, выбирает 

роль для себя. 

* Стремится к контролю за 

другими. 
* Контроль за результатами 

* Называет общую цель 

совместного задания. С помощью 

взрослого формулирует способы 

еѐ достижения. 

* В распределении ролей и 

функций в общей деятельности 

требуется помощь взрослого. 

Может определить свой вклад в 

достижение общей цели (чем 

может быть полезен группе). 

* Контролирует действия других, 

замечает и указывает на ошибки ( 

не всегда корректно). Позволяет 

* Определяет цель совместного 

задания. Называет способы 

достижения общей цели. С 

помощью взрослого может 

определить конечный результат 

совместной деятельности. 

* Предлагает распределение 

ролей, выбирает роль для себя. 

* Сам предлагает правила работы 

в группе. 

* Контроль за выполнением 

правил и оценку действий 

возлагает на взрослого. 

* Может назвать общую цель и 

способы достижения общей 

цели. Имеет чѐткое 

представление о конечном 

результате собственной 

деятельности и деятельности 

группы (может его назвать или 

описать). 

* Предлагает распределение 

ролей и функций в общей 

деятельности, выбирает роль для 

себя. 
* Позволяет контролировать 
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 своей деятельности 

возлагает на взрослого. 

взрослому контролировать свои 

действия 

* Стремится дать оценку своему 

поведению и поведению других в 

совместной работе, но в оценке 

допускает ошибки. 

 свои действия (замечает и 
указывает на ошибки корректно, 

не обижая; не скрывает 

замеченные собственные 

ошибки). 

* Адекватно оценивает своѐ 

поведение и поведение других в 

совместной работе. 

 * При возникновении 

конфликта не всегда готов 

идти на уступки. 

* Сам не предлагает 

конструктивного выхода из 

конфликтных ситуаций, но 

может это сделать с 

помощью взрослого. 

* При возникновении конфликта 

соглашается с тем, что всѐ надо 

исправить. Решая конфликт, 

готов идти на уступки. 

* Предлагает разные варианты, но 

не может самостоятельно найти 

решения, учитывающие интересы 

разных членов группы. 

* Оказывает помощь членам 

группы (избирательно). 

* Готов к сотрудничеству. При 

возникновении конфликта идѐт 

на уступки. 

* Демонстрирует внимательное 

отношение к чувствам и 

потребностям других членов 

группы. 

* Эмоционально реагирует на 

ущемление его личных 

интересов. Требуется поддержка 

взрослого или сверстников, чтобы 

продолжил работу в группе. 

* Не провоцирует сам 
конфликты. При возникновении 

конфликта соглашается с тем, 

что всѐ надо исправить, Готов 

идти на уступки. 

* Предлагает конструктивные 

варианты выхода из конфликта. 

* Продолжает совместную 

работу и вносит свой вклад в 

работу группы, даже если не все 

его личные интересы учтены. 
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Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Изменившиеся социально-экономические условия развития общества 

предполагают новые требования к системе образования, к целям и направлениям еѐ 

реформирования: повышение гибкости и мобильности образования, создание реальной 

вариативности образовательных систем, наиболее полный учет индивидуальных 

запросов и личных возможностей обучаемых. Перспективы развития современной 

системы образования все чаще усматривают в большей альтернативности и 

индивидуализации обучения, в расширении форм образовательной деятельности. Всѐ 

чаще подчеркивается необходимость выбора учеником содержательных и 

процессуальных аспектов образования и максимальное приближение этого выбора к 

реальным интересам и возможностям ученика. 

Одним из вариантов, способствующим реализации индивидуальных 

образовательных потребностей и права учащихся на выбор своего пути развития, 

является индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями учащегося. 

Индивидуальный  образовательный  маршрут–это структурированная 

программа действий обучающегося на некотором фиксированном этапе обучения. 

ИОМ ребенка в начальной школе есть программа реализации личного интереса, 

личных особенностей и возможностей или поиска средств, позволяющих его проявить 

с перспективой на зону ближайшего развития. Младший школьник в силу возрастных 

особенностей еще не может делать осознанный выбор своего индивидуального пути в 

образовании, не может самостоятельно определить свои сильные и слабые стороны, он 

может только догадываться. Поэтому в начальной школе предполагается помощь 

учителя при  проектировании  ИОМ. 

Одним из условий организации индивидуального образовательного маршрута 

мы считаем условие самостоятельного выбора. Выбор – в значении пробования 

действий, в которых ребенок может проверить собственные силы. Это значит, что в 

любом организуемом месте ребенок выбирает действовать или нет, пробовать или нет, 

претендовать или нет, он выбирает темп работы, свой ритм, виды деятельности и типы 

работ, формы участия. Ситуация выбора позволяет ребенку первично проявить те свои 

особенности и возможности, которые помогут ему стать успешным. Предоставляя 

ребенку возможность выбора, мы создаем условия для проявления его инициативы, а 

затем уже обеспечиваем условия для ее реализации. 

 

Цель, задачи индивидуального образовательного маршрута 

Цель: способствовать развитию индивидуальных способностей учащихся. 

Задачи: 

- осуществлять личностный подход; 

-формировать познавательные интересы и потребности ребенка; 

-создать ситуацию успеха. 

Условия реализации ИОМ 

Реализация ИОМ возможна при: 

- желании ученика посещать конкретные курсы, кружки и осознание им ответственности 

принимаемого решения; 

-согласие родителей (лиц, их заменяющих) на реализацию их ребенком ИОМ и 

солидарная ответственность с ребенком за реализацию ИОМ; 

- организация, мониторинг и контроль реализации ИОМ ученика учителем. 

Процедура выбора ИОМ 

Основанием для выбора ИОМ являются: 
- уровень готовности к школе; 
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-состояние здоровья ребенка; 

-желание учащегося и его родителей (лиц, их заменяющих). 

-жизненные планы учащихся; 

- достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения ученика по данному образовательному маршруту; 

- успехи в творческой, социальной деятельности. 

Структура ИОМ 

ИОМ учащихся состоят из: 
I часть - учебный план с указанием количества часов по предметам по выбору 

(факультативы, индивидуальные занятия, проекты). 

II часть - внеклассные и внеурочные виды деятельности как в школе, так и в 

учреждениях дополнительного образования. 

 Цели и задачи работы учащегося по учебному плану (углубление полученных 

ранее знаний по предметам, расширение кругозора и проч.). 

 Сроки   и   формы   освоения   учебного    материала    и    промежуточного 

контроля (участие в семинарах, конференциях, круглых столах; олимпиадах 

школьных, муниципальных и т.п.). 

 Отметки, замечания, рекомендации, поощрения учащегося (заполняется учителем). 

 Структура строго не регламентируется, возможны изменения. 

 Этапы индивидуального образовательного маршрута 

диагностика «Что я должен знать и уметь» 

проектирование «Что я должен знать и уметь» 

осмысление «Что я могу» 

реализация «Как я буду идти к намеченной 

цели» 

оценка и корректировка «Чему я научился и что мне нужно 

доработать» 

 

Организация ИОМ 

- Индивидуальный образовательный маршрут составляется обучающимся совместно с 

учителем с 15.09. по 25.09. 

- Индивидуальный образовательный маршрут может быть разработан на тему, 

полугодие, учебный год. 

- При реализации индивидуального образовательного маршрута предусматривается 

сочетание индивидуальной самостоятельной работы ученика с консультациями учителя в 

определѐнные сроки. 

- Учитель реализует индивидуальный подход к ученикам, организует их учебно- 

познавательную деятельность и готовит, а обучающийся, выбрав свой индивидуальный 

образовательный маршрут, обязан выполнить: 

а) систему дифференцированных разноуровневых заданий по курсу; 

б)контрольные работы и тестовые задания; 

в)темы для проектов и исследований. 

- Изменение ИОМ производится на основании заявления учащихся, родителей; по 

согласованию с учителем. 

Пример ИОМ учащегося 
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 Рефлексия Психолого-педагогическая 

поддержка, кураторство 

 

Диагностика, анализ Знаю-умею-достиг 
1.Хороший

 уровен
ь знаний по математике и 

русскому 
 языку. 

2. Особый

интерес 

вызывает игра

 в 

шахматы. 

3. Умею

писать 

сочинения,  

 делать 

презентации, 

пользоваться 

 Интернет. 

4.Мои

 результат

ы: 

1 место в конкурсе 

рисунка… 

1 место в конкурсе 

творческих работ.. . 

Участие

 в

о 

всероссийски

х олимпиадах 

«Олимпусик», «ЭМУ». 

Задачи куратора (учителя? 

классного руководителя и др.): 

1. 1.Обеспечить вариативность 

внеурочной

 деятельности обучающегося. 

2.Составить ИМ с учетом 

интересов

 ребенка. 

Развивать навыки 

исследовательской   

деятельности. 

Совершенствовать в 

дальнейшем

 творческий потенциал и 

лидерские качества 

обучающегося. 

Проектирование Хочу узнать

 – научиться-
достичь 1.Заниматься 

исследовательской 

деятельностью

 п

о предмету окружающий 

мир. 

2. Продолжить 

успешное участие в 

научно- практических 

конференциях

 разног

о уровня. 

3. Научиться играть

 в шахматы. 

4. Освоить технику 

лепки из глины. 

Для составления ИМ выбираются 

конкретные   виды   

деятельности: 

1. Научно-

исследовательская работа. 

 Решение

 задач экологической      

направленности. 

2. Участие в конкурсах, 

олимпиадах,

 викторинах различных 

уровней. 

3. Изучение игры шахматы 

самостоятельно,

 пользуясь дополнительной 

литературой. 

4. Посещение индивидуальных 

занятий по математике. 
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5. Посещение кружка «Волшебная 

глина» 

Организация Мои шаги в 
достижении 

цели 

- чтение 

дополнительной научной 

литературы по 

предметам, 

- участие в предметных 

неделях,

 конкурсах различного

  уровня, 

научно-практических 

конференциях ; 

-еженедельное 

посещение 

индивидуальных занятий 

 ноябрь декабрь январь  
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 по
 математик
е; 
-посещение

 кружк

а 

«Волшебная

 глина

». 

 Изучение 

литератур

ы 

«Шахматы» 

участие 

 в 

предметной 

неделе

 п

о филологии 

– олимпиада, 

КВН 

участи 

предм

е 

неделе 

окруж

а му м 

проек 

"Сбере 

приро

д 

е 

т 

 

ю 

ир 

т 

г 

у 

Мониторинг и анализ Узнал – научился – достиг 

1.Мои победы: 
1 место в 

муниципальной 

олимпиаде; 

1 место в школьной 

научно – практической 

конференции; 

1 место в региональном 

конкурсе сочинений 

2.Мои 

 достижения

: завершил обучение  в начальной   школе на 

«отлично» 

Работа по ИТМ способствовала 

развитию интеллектуальных и 

творческих   

 способностей 

обучающегося, позволила ему 

достичь хороших успехов в 

учебной  

 деятельности. 

Ученик принимал активное 

участие во всех предметных 

неделях. Занимал призовые места 

в школьных олимпиадах. Достиг 

высоких результатов в региональных и муниципальных конкурсах.  Самостоятельно научился играть в шахматы. 

 

 

Подведение итогов индивидуального образовательного маршрута 

-Учитель и обучающийся оформляют результаты реализации ИОМ в маршрутном листе , 

в портфолио. 

-В конце учебного года учащиеся совместно с педагогом в свободной форме 

отчитываются о проделанной работе с последующей ее оценкой (защита проектов, 

школьная конференция и др.) 
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Инструкция для родителей, дети которых начали работать с индивидуальным 

образовательным маршрутом: 

 

 внимательно ознакомьтесь вместе с ребѐнком с содержанием ИОМ;

 обратите внимание на даты и характер проведения проверочных работ;
 вспомните рекомендации учителя по отбору очерѐдности выполнения заданий;

 помогите ребѐнку сделать выбор заданий по характеру и объѐму (правильно 

распределить время; отобрать задания, соответствующие уровню его возможностей и 

необходимости выполнения);

 контролируйте (напоминайте, уточняйте) процесс выполнения заданий;

 попытайтесь создать максимум самостоятельности вашему ребѐнку.

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

(соответствующих) способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий, что отражено   и представлено в программе 

по русскому языку с 1 по 4 классы по Образовательной программе «Школа 2100», авторы 

Е.В. Бунеева, Р.Н. Бунеев (приложение № 1), по которой наша школа работает не первый 

год. Изучение русского языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). Это представлено в программе по литературному 

чтению с 1 по 4 классы по Образовательной программе «Школа 2100», авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева (приложение № 2). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации (умения видеть ситуацию с разных 

перспектив) на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

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

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. В школе изучается 

английский язык со 2 по 4 классы по авторской программе Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М. (приложение № 3). Программа по немецкому языку представлена в 

программе по коррекционной программе. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий – 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

На ступени начального общего образования учебный предмет «Математика» 

(Образовательная программа «Школа 2100», авторы С.А.Козлова, А.Г.Рубин, 

Т.Е.Демидова, А.П.Тонких, приложение № 4) является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 
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Предмет «Окружающий мир» (Образовательная программа «Школа 2100», авторы 

А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С.Раутиан, С.В.Тырин, приложение № 5) выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

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

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. 

 

Предмет «Основы светской этики» разработан для учащихся 4 класса   на 

основе программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики», автор А. Я. Данилюк, 

(приложение № 6). 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность совершенствовать: 

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность: 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 

В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать 

возможность: 
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- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину; 

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

- развить этические чувства как регулятор морального поведения; 

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание; 

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Предмет «Музыка» разработан на основе программ по предмету «Музыка» для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений в соответствии с ФГОС НОО, программой и 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, 

(приложение № 8) и обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» (Образовательная 

программа «Школа 2100», авторы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская, приложение № 7) 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика предмета «Технология» (Образовательная программа «Школа 2100», 

авторы О.А.Куревина, Е.А.Лутцева, приложение № 9) и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлена: 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Предмет «Физическая культура», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич (приложение № 

10) обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития учащихся. 
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Каждый из предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных 

знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 

умений: 

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

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

смысловые 

акценты ууд 

русский язык 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 действ 

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: 
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1. 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. 
 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 
 

В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, задания 

маркированы точками разного цвета, в зависимости от того, на какие результаты они 

нацелены (● личностные - красным,● регулятивные - оранжевым,● познавательные - 

синим, ● коммуникативные - зеленым). Задания, нацеленные на предметный результат, 

обозначаются точками серого цвета - ●. 

 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения. 

 

 

УУД 

 

Результаты развития УУД 

 

Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в  зоне 

ближайшего  развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания».  Высокая 

эффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структур- 

ная сформированность 

учебной  деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от 
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действия  предмета, достижение 
нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий. Развитие личностных 

результатов на разных этапах обучения по Образовательной системе «Школа 2100» в 

начальной школе 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или 

иной поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной 

ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот 

не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещѐ не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих 

и т.д.). 
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Классы Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, 
нравственная ориентация) 

Объяснять смысл своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 
способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учѐбе) 

Самоопределяться в жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки. 

(личностная позиция, российская и 
гражданская идентичность) 

1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции: 

– общепринятых нравственных 

правил человеколюбия, уважения 

к труду, культуре и т.п. 

(ценностей); 

– важности исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

– важности бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью всех 

живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и «некрасивого». 
 

Постепенно понимать, что жизнь не 

похожа на «сказки» и невозможно 

разделить людей на «хороших» и 

«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые») с позиции известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества), 

– что я делаю с удовольствием, а что 

– нет (мотивы), 

– что у меня получается хорошо, а что 

нет (результаты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью большого 

разнообразного мира (природы и общества). 

В том числе: 

объяснять, что связывает меня: 

– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной; 

– со всеми людьми; 

– с природой; 

испытывать чувство гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе: 

– известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 

– сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки 
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3–4 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

 

(для 1–2 

классов – 

это 

повышен- 

ный 

уровень) 

Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как 

«хорошие» или «плохие» с позиции: 

– общечеловеческих ценностей (в 

т.ч. справедливости, свободы, 

демократии); 

– российских гражданских 

ценностей (важных для всех 

граждан России); 

– важности учѐбы и познания 

нового; 

– важности бережного отношения к 

здоровью человека и к природе); 

– потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного». 
 

Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека (плохими и 

хорошими бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и ситуации, 

которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять, почему конкретные 

однозначные поступки можно оценить 

как «хорошие» или «плохие» 

(«неправильные», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 

общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 
 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– что во мне хорошо, а что плохо 

(личные качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, мотивы), 

–что я могу (резуль-таты) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя гражданином России, в том 

числе: 

объяснять, что связывает меня с историей, 

культурой, судьбой твоего народа и всей 

России, 

испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

мира, в том числе 

уважать иное мнение, историю и культуру 

других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания. 

 

Формулировать самому простые правила 

поведения, общие для всех людей, всех 

граждан России (основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе правил и 

идей (ценностей) важных для: 

– всех людей, 
– своих земляков, своего народа, своей 

Родины, в том числе ради «своих», но 

вопреки собственным интересам; 

– уважения разными людьми друг друга, 

их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и отвечать 

за них (принимать наказание) 
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Повышен- 

ный 

уровень 

3–4 класса 
 

(для 5–6 

классов – 

это 

необхо- 

димый 

уровень) 

Оценивать, в том числе 

неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе: 

– общечеловеческих ценностей и 

российских ценностей; 

– важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и 

творчества. 
 

Прогнозировать оценки одних и тех 

же ситуаций с позиций разных 

людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, 

положением в обществе и т.п. 

 

Учиться замечать и признавать 

расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями 

ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том числе 

неодно-значных поступков, с позиции 

общечелове-ческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в оценках одной и 

той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных групп 

общества. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные бли-жайшие цели 

само-развития; 

– свои наиболее за-метные 

достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе: 

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

искать свою позицию (7–9 кл. –постепенно 

осуществлять свой гражданский и куль- 

турный выбор) в много-образии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; 

стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний. 

 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцени-ваемых ситуациях, на 

основе: 
– культуры, народа, мировоззрения, к 
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   которому ощущаешь свою причастность 
– базовых российских гражданских 

ценностей, 

– общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений 

 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание) 
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Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык , авторы Бунеева Е.В., Яковлева М.А. 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

2 класс, упр. 32 «Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

упр. 2 стр. 33. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими 

утверждениями автора ты согласен?» (Это вопрос для тех, кто изучает английский язык.) 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение, авторы Бунеев Р.Н., Бунева О.В. 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 1) на интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному 

с аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование 

концептуальной информации текста (в чѐм мудрость этой сказки? для чего писатель 

решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика, авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой 

формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки 

зрения все без исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных 

результатов, так как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своѐ мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием 

позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного 

достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даѐт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким 

образом, у них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, 

ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 

ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 

которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьѐзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. 

Эти нормы общения выстраиваются в соответствии с правилами, отражѐнными в 

дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и позволяют научить ребѐнка 

грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей 

представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время 

умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, 

относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми 

задачами в классе и т.д.) 
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4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только 

математика». Все они построены на историческом материале, относящемся к 

построению Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывают о 

созидательной работе учѐных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в 

строительстве и защите родной страны. Работая с   текстами   этих задач, учитель не 

может пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 

персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

Проводя уроки по учебникам Образовательной системы «Школа 2100», мы первое 

время сталкивались с нехваткой времени. Одна из причин этого – неумение реализовывать 

принцип минимакса. Рекомендуем пользоваться следующим алгоритмом подготовки к 

уроку: 

1- й шаг. На этапе подготовки к уроку следует выделить в содержании учебника 

обязательный программный минимум. Этот минимум должны усвоить все ученики, ведь 

именно эти знания и умения будут проверяться в контрольных и проверочных работах. 

Глубокое усвоение знаний и умений минимума обеспечивается не на одном уроке. При 

планировании уроков повторения, закрепления и обобщения изученного учитель должен 

планировать работу так, чтобы дети выполняли задания, которые нужны именно им. При 

этом детей в классе желательно разбивать на группы так, чтобы каждая группа выполняла 

свой набор заданий. 

2- й шаг. В учебниках даѐтся несколько заданий, относящихся к уровню авторской 

программы. Это задания повышенного уровня сложности; и они обязательными не 

являются. Они могут быть предложены на заключительном этапе урока (10–15 минут), 

после обсуждения с детьми, при этом дети обладают правом выбора задания. 

3- й шаг. В нашем учебнике к каждому уроку даѐтся ещѐ несколько заданий, которые 

относятся к максимальному уровню сложности. Они даны для тех детей, которым 

интересен процесс решения нестандартных задач, требующих самостоятельности, 

находчивости и упорства в поиске решения. Они также предлагаются на заключительном 

этапе урока по выбору детей и учителя и обязательными не являются. 

4- й шаг. Кроме работы на уроке, предполагающей совместные интеллектуальные 

усилия, ребѐнок должен учиться работать полностью самостоятельно. Для этого 

предназначены домашние задания. Домашнее задание состоит из двух частей: 1) общая 

для всех детей (инвариант); 2) задания по выбору (вариативная часть). Первая часть – это 

задания необходимого уровня, вторая часть – программного и максимального уровней 

Окружающий мир, авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своѐ отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребѐнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия 

развития. Задания, направленные на неѐ, отмечены в учебниках, которые будут выпущены 

к началу действия стандарта, точками красного цвета. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

Учебник 1-го класса, ч. 2 (с. 72) 

● На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где он ведѐт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 

нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса, ч.2 (с. 21) 
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● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса, ч.1 (с. 25) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссѐр» учебного процесса, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при 

этом дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим 

возрасту становится использование проектной деятельности как в учѐбе, так и вне учѐбы. 

Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 

работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно- 

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики 

используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он 

постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения. 
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Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Определять и формулировать цель деятельности 

Составлять план действий по решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия по 

реализации плана 

Соотносить результат своей 

деятельности с целью и 

оценивать его 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 
 

(для 1 

класса – 

повышен- 

ный 

уровень) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ 

проверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания в 

диалоге с учителем 



85  

3–4 клас- 

сы - 

необхо- 

димый 

уровень 
 

(для 2 

класса – 

это повы- 

шенный 
уровень) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства еѐ осуществления. 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера совместно с учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышен- 

ный 

уровень 

3-4 класса 
 

(для 5–6 

класса – 

это 

необхо- 

димый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план выполнения проекта совместно с учителем 

Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 
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Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык, авторы Бунеева Е.В., Яковлева М.А. 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии 

(введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные 

обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать 

новые знания (например, в учебнике 3-го класса): 

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли 

эти картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. 

Почему часть речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других 

частей речи?». 

Упр. 347. … Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 

действовать? … Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими 

частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 

находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило). 

Литературное чтение, авторы Бунеев Р.Н., Бунева О.В. 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на 

проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребѐнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 

Математика, авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жѐлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозна- 

ченный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод 

позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации  практически  всего 
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курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система под- 

водящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на име- 

ющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив 

при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир, авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своѐ предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части 

учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом 

параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник 2 класса, ч.1, § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В 

каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Сформулировав проблему и 

определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают к планированию, 

обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. С помощью вопросов, помещѐнных под плашкой «Вспоминаем то, что 

знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения 

новой темы. Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит 

необходимый учебный материал, который позволяет учителю организовать подводящий 

или побуждающий диалог по изучению нового, используя учебник в качестве источника 

информации или для проверки верности своих предположений. При этом ученики 

обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при необходимости 

исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с авторским» 

содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник 4 класса, ч.1 (с. 12) 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя 

чувствуют. А каково же приходится тем, которые снаружи?! 
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Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они 

мѐртвые. 

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чѐм ей 

рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 
по Образовательной системе «Школа 2100» в начальной школе 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Перерабатывать информацию для 

получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового 

продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и группировать предметы. 

Находить закономерности в расположении 

фигур по значению одного признака. 

Называть последовательность простых 

знакомых действий, находить 

пропущенное действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть 

их тему 

2 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 
 

(для 1 

класса – 

это по- 

вышен- 

ный 

уровень) 

Понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках можно найти 

необходимую информацию для решения учебной 

задачи. 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях 

Сравнивать и группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности в расположении 

фигур по значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры последовательности 

действий в быту, в сказках. 

Отличать высказывания от других 

предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать самостоятельные 

выводы 

Составлять простой план 

небольшого текста- 

повествования 
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3-4 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 
 

(для 2 

класса – 

это 

повышен- 

ный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и группировать факты и 

явления. 

Относить объекты к известным понятиям. 

Определять составные части объектов, а 

также состав этих составных частей. 

Определять причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Решать задачи по аналогии. Строить 

аналогичные закономерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно- 

графической или знаково-символической 

форме 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью ИКТ 

Повышен- 

ный 

уровень 

3–4 класса 
 

(для 5–6 

класса – 

это 

необхо- 

димый 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в виде правил «если 

…, то …»; по заданной ситуации 

составлять короткие цепочки правил «если 

…, то …». 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Использовать полученную информацию в 

проектной деятельности под руководством 

учителя-консультанта 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде 
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Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык, авторы Бунеева Е.В., Яковлева М.А. 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно 

действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и 

подчеркнуть …2. Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. 

Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140- 

141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного 

рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в 

учебнике или составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь 

рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

 Приѐмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, 3 класс, упр. 437, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные 

предложения». После определений простого и сложного предложения даѐтся задание: «1. 

Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос 

отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план 

текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, 4 класс, упр. 12. «Прочитай 

слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарѐм, словарѐм 

иностранных слов»; упр.14. « …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь 

по словарю С.И. Ожегова.»; 3 класс, упр. 221. «… В каких книгах можно встретить эти 

слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение, авторы Бунеев Р.Н., Бунева О.В. 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика, авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаѐт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено 

младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию 

вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и 

учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных 

задач. 

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и 

учебника математики в частности является широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких 
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важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, 

аналогия. (Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в 

первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 

разворота (параграфа). 

Окружающий мир, авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам 

систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. 

Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета 

●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48) 

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53) 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелѐный – значит, я растение!» Что ему ответил умный 

утѐнок Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23) 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как 

ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41) 

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения 

знаний.) 

Ещѐ одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включѐн не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на 

сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, 

проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений 

(докладов). Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в 

формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует 

рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по 

другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных 

проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование 

учениками присвоенной системы приѐмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

по Образовательной системе «Школа 2100»в начальной школе 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приѐмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 
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3-4 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

 

(для 1-2 

класса – 

это 

повышен- 

ный 

уровень) 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 
пытаться принимать 

другую точку 

зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнози- 

ровать будущее 

чтение; ставить 

вопросы к тексту и 

искать ответы; 

проверять себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

Повышен- 

ный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса – 

это необ- 

ходимый 

уровень) 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в 

том числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать 

приемы изучающего 

чтения на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, догова- 

риваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 
 
 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Русский язык, авторы Бунеева Е.В., Яковлева М.А. 

Примеры заданий: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни 

уроки риторики!). Тебе придѐтся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово 

выделяется запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чѐтко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 
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качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение, авторы Бунеев Р.Н., Бунева О.В. 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика, авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, 

обозначенные вопросительным знаком на жѐлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учеб- 

ных действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трѐх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир, авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие 

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелѐного цвета ●. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29) 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33) 

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаѐт ему команды 

– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. 

Для этой цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики 

слушают конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой 

ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной 
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речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку 

зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.) 

Приведѐм пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26. 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всѐ время «убегает» от нас. Он даже не 

становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за ней продолжается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, 

если сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идѐм по поверхности шара. Глядя 

на Луну – шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет 

форму шара. Со временем этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведѐн учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном 

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя.) 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

Т а б л и ц а 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

 

 

 
1 

 

 
Русский язык и 

литература 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

 

2 

 
Математика и 

информатика 

Развитие     математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

 

 
 

3 

 

 
Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 
4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
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№ 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

  истории и современности России 

 

5 

 
Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 

 
6 

 

 
Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

 

 
7 

 

 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само- 

регуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Особенности учебно – исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно - исследовательская – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 

сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы» 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в МОУ Великосельской СОШ 

имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи обучающихся определяются как их личностными, так и социальными 

мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не только на повышение 

компетентности младших школьников в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская организована таким образом, что обучающиеся могут 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, младшие 

школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности младших школьников, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

 

При построении учебно-исследовательского процесса учитель учитывает следующие 

моменты: 

— тема исследования на самом деле интересна для ученика и совпадает с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь приносит что-то новое ученику. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся овладевают следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 
 

Требования к построению проектно-исследовательского процесса. 

 

1. Проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося. 

2. Для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества. 

3. Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта. 

4. Необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство). 

5. Необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта. 

6. Необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника. 

7. Результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
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конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 
 

 
Общие особенности 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем использованию виде; 

 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего 

определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 
предположений 

 

 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Работа по внедрению ФГОС второго поколения, реализуемая в 1-м классе МОУ 

Великосельской СШ направлена на формирование умений обучающихся решать 

конкретные задачи, привлекая интегрированные знания, сотрудничать, на развитие 

способности к самообучению, умению проявлять самостоятельность и личную 

ответственность за результат. 
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Однако, не следует забывать о том, что метод проектов, рассматриваемый и как 

дидактическая категория, и как педагогическая технология, предусматривает выполнение 

определѐнного набора требований, обязательных для полноценной реализации проекта. 

Мы   согласны   с   мнением   А.Б.   Воронцова   о   том,   что   ―полноценная   проектная 

деятельность не соответствует возрастным возможностям младших школьников. 

Переносить способы работы из основной школы в начальную школу … неэффективно и, 

как правило, вредно‖. 

Прообразом проектной деятельности для младших школьников являются проектные 

задачи. Решение таких проектных задач работает на перспективу, способствует 

деятельностному и компетентностному подходам в образовании. 

В рамках урочной и внеурочной деятельности реализуется четыре проектные задачи, 

выполняемые учениками 1 класса: 

«Мои домашние питомцы» 

«Фруктовый алфавит» 

«Моѐ любимое число» 

« Что можно, а чего нельзя делать в природе» 

Каждая такая проектная задача представляла собой систему заданий (действий), 

направленных на достижение результата в виде реального ―продукта‖. 

В ходе решения проектных задач у младших школьников формируются следующие 

способности: 

 

 рефлексировать (видеть проблему, анализировать сделанное – что получилось, что не 

получилось, почему, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы, таблицы, графика, 

выделять существенное и главное); 

 проявлять инициативу и индивидуальность при поиске способа решения задачи; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать, отстаивать свою позицию, принимать 

или отклонять точки зрения других). 

 

Особенностью проектных задач с первоклассниками является их специфика по 

построению: формулировка задачи, последовательность предметных действий через 

систему заданий задаѐтся автором проектной задачи, т.е. учителем. Таким образом, важно 

так ―задать‖ задачу, чтобы ребѐнок смог справиться не только со всеми предложенными 

заданиями, но и с итоговым заданием как местом ―сборки‖ всех полученных результатов 

отдельных заданий. Иными словами, чтобы ребѐнок смог подготовить и конечный 

―продукт‖ для представления перед классом, школьной конференцией и т.д. 
Организация такой формы работы с первоклассниками даѐт возможность наблюдать за 

способами работы как отдельных школьников, так и целой группы. При этом основной 

метод работы учителя – встроенное наблюдение. Его результаты позволяют учителю 

вести мониторинг формирования учебного сотрудничества в классе и при необходимости 

вносить коррективы в свои педагогические действия. 

Специфика учебно-исследовательской и проектной деятельности определяет 

многообразие форм еѐ организации. Это многообразие позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип 

организации образовательного процесса в школе. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность в МОУ Великосельской 

СОШ приобретает разные формы. 
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В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

• урок-исследование, урок-лаборатория, 

урок — творческий отчѐт, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об 

учѐных, урок — защита исследовательских 

проектов; 

• учебный эксперимент, который 

позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, 

как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание 

исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 

• исследовательская практика 

обучающихся; 

• образовательные экспедиции — 

походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, 

в том числе и исследовательского 

характера; 

• факультативные   занятия, 

предполагающие углублѐнное изучение 

предмета, дают большие возможности для 

реализации на них   учебно- 

исследовательской  деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно- 

исследовательское общество — форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов 

этой работы, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др.; 

• участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, 

предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 
 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся в МОУ 
Великосельская СОШ представлена по следующим основаниям: 

 

 
Критерии Типы проектов 

Способ 

преобладающей 

деятельности 

Информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный 

Уровень интеграции Монопредметный (выполняется на материале отдельного 
предмета), межпредметный (учитывает содержание нескольких 

предметов по смежной тематике), надпредметный (выполняется 

на основе сведений, не входящих в школьную программу) 

Количество 

участников 

Индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 
школы) 

Продолжительность Краткосрочный, или мини-проект (несколько дней, недель), 
средней продолжительности (несколько месяцев), долгосрочный 

(в течение года) 
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Форма организации 

учебного процесса 

Учебный, внеучебный 

Включенность 

проектов в 

тематический план 

учебных курсов 

Текущий (на проектную деятельность выносится часть 

содержания); итоговый (по результатам выполнения проекта 

оценивается освоение учащимися определенного учебного 

материала) 

Характер контактов 

учащихся 

Классный, школьный, муниципальный, региональный 

Использование 

средств обучения 

С использованием классических средств обучения (печатные, 

наглядные, технические); с использованием информационных и 

коммуникативных (компьютерных) средств 
 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 

 

Этапы учебно-исследовательской 
деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение     ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена 

на раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 
исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 
имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и 

пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с 
поэтапным контролем и коррекцией 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 
выводы и умозаключения; организацию 
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результатов включают: наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных 

работ, его организация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, 

формулирование нового знания включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 
 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей начальной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (1-2 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через 

систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, 

направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка 

результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой 

характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через 

систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные 

«стратегии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников (1-2 классы) 

формируются следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки);

 целеполагать (ставить и удерживать цели);

 планировать (составлять план своей деятельности);

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

На этапе самоопределения (3-4 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 
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самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках учебной деятельности учащихся являются: 

• естественно-научное, 

• математическое, 

• гуманитарное, 

• лингвистическое, 

• информационных технологий, 

• культурологическое. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

рамках внеурочной  деятельности учащихся  являются: 

 спортивно-оздоровительное

 духовно-нравственное

 общеинтеллектуальное

 общекультурное

 социальное

 

Реализация данной программы осуществляется через работу на уроках и занятиях 

внеурочной деятельности: 

- решение проектных задач, разработку и представление мини-проектов на уроках; 

- подготовку и защиту проектов по темам (Технология, изобразительное искусство, 

окружающий мир, информатика и др.) 

- разработку и представление проектов во время предметных недель, конференций, 

конкурсов; 

 
 

Работу во внеурочное время по организации исследовательской деятельности учащихся 

строим по трем направлениям. 

 

Первое направление – индивидуальная работа. Она предусматривает работу в двух 

аспектах: 

 

 индивидуальные задания отдельным учащимся по подготовке разовых докладов, 

устных сообщений, по проведению простейших опытов, экспериментов, 

наблюдений, в подборе литературы, помощи другим детям в подготовке 

сообщений, в изготовлении наглядных пособий для изучения новой темы и др.;

 работа с учащимися по отдельной программе: помощь в подборе темы 

исследования, определении круга проблем, подборе необходимой литературы, в 

планировании работы, которую будет проводить ребенок и т.д.

 

Второе направление – групповая работа. Она включает в себя работу над организацией 

исследований, совместных исследовательских проектов, где целесообразнее подключить к 

работе сразу несколько детей. 

 

Третье направление – массовая работа с детьми. В рамках данного направления 

организуются встречи с интересными людьми, школьные олимпиады, митинги на «День 
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героев России», «День Победы». Ежегодно проводятся конференции учебно- 

исследовательских работ младших школьников в рамках внеурочной деятельности: отчет 

работы студий «Азбука дорожного движения», «Аниматор», «Волшебная глина», 

«Художественное слово», «Зеленая планета», «Спортивная», «Русь. Россия. Родина моя». 

 

Принципы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Принцип самодеятельности. Ученик может овладеть ходом своего исследования только в 

том случае, если он сможет это исследование прожить на собственном опыте. Именно 

такая деятельность предоставляет ученику гораздо большую свободу мыслительной 

деятельности, чем репродуктивная деятельность. Возможность приобретения права 

выбора собственной предметной деятельности дает ученику необходимость самостоя- 

тельного анализа результатов и последствий своей деятельности. Каждый достигнутый 

результат порождает рефлексию, следствием которой становится появление новых планов 

и замыслов, которые в дальнейшем конкретизируются и воплощаются в новые исследова- 

ния. Таким образом, учебная активность приобретает непрерывный и мотивированный 

характер. Самостоятельная деятельность школьника позволяет ему выйти на новый 

уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами, он становится 

партнером и сотрудником взрослого. 

Принцип доступности исследования. Занятие проектной и учебно-исследовательской 

деятельностью предполагает освоение материала за рамками школьного учебника, и это 

происходит зачастую на высоком уровне трудности. Педагог определяет тему 

исследования, проблему для изучения и анализа ее учеником, даѐт ему возможность 

самостоятельно определить степень ее сложности. 

Принцип естественности. Тема исследования, за которую берется школьник, не должна 

быть надуманной взрослым. Она реальна и выполнима, интересна и настоящая. Ее 

естественность заключается в том, что ученик сможет исследовать ее самостоятельно, без 

посторонней помощи, без каждодневной и постоянной помощи взрослого, когда ребенок 

может сам ее потрогать, ощутить возможности решения проблемы, стать первооткрыва- 

телем без подсказки и руководства учителя. 

Принцип наглядности или экспериментальности. В исследовательской деятельности 

человек познает свойства веществ и явлений не только зрением, но и с помощью других 

анализаторов. Таким образом, принцип наглядности — достаточно широкое понятие и 

выходит за рамки только созерцательной стороны восприятия предметов и явлений и 

позволяет ученику экспериментировать с теми предметами, материалами, вещами, 

которые он изучает в качестве исследователя. 

Принцип осмысленности. Для того чтобы знания, полученные в ходе исследования, стали 

действительно личными ценностями ученика, они должны им осознаваться и 

осмысливаться, а вся деятельность его в ходе исследования должна быть подчинена 

поиску единого поля ценностей в рамках проблемы. Это возможно только в том случае, 

если цель исследования, задачи, проблема, гипотеза исследования — не готовые 

выкладки, сформулированные взрослым, а плод раздумий ученика. Осмысление проблемы 

происходит в самостоятельной деятельности. Только тогда ученик в состоянии раскрыть 

причинно-следственные связи между отдельными компонентами исследования, своими 

словами сформулировать и объяснить главные теоретические идеи, применить изученную 

теорию для объяснения частных явлений, неожиданных результатов, полученных в ходе 

исследования. Процесс осмысления проблемы, ее обдумывания требует сложной 

мыслительной деятельности, мыслительных операций: синтез, сравнение, обобщение. 

Именно процесс осмысления исследования дает ученику осознанность выполняемого им 

действия и формирует умение совершать логические умственные операции, формирует 

способность переносить полученные или имеющиеся знания в новую ситуацию. 
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Принцип культуросообразности. Воспитание у ученика культуры соблюдения научных 

традиций, научного исследования и новизной и оригинальностью подходов в его решении 

научной задачи. Принцип культуросообразности можно считать принципом творческой 

исследовательской деятельности, когда ученик привносит в исследование что-то свое, 

неповторимое, пронизанное своими мироощущениями и мировосприятием, что позволяет 

сделать исследование неповторимым и оригинальным. 

 

Система оценивания результатов проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Итоговый индивидуальный проект 

 

Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов. Индивидуальный итоговый проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого учащегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства,), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности     (включая     динамику     отношения     к     выполняемой     работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

 

Критерии оценки проектной работы 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

 

При этом в соответствии с принятой системой оценки МОУ Великосельская СОШ 

выделяется два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты 

того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

 

Содержательное описание критериев 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто- Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о 

ятельное способности самостоятельно с способности самостоятельно ставить 

приобре- опорой на помощь руководителя проблему и находить пути еѐ 

тение ставить проблему и находить пути решения; продемонстрировано 

знаний и еѐ решения; продемонстрирована свободное владение логическими 
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решение 

проблем 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. 

В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля- 

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

 

Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно 

Комму- 

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из трѐх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. Проект 

выполненный на повышенном уровне оценивается на отметку «хорошо» или «отлично», 

т.е. от 80 до 100 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего значения. 
 

 
что: 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
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2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

Отметка выставляемая на базовом уровне соответствует оценке «удовлетворительно» - от 

66 до 79 баллов по каждому из критериев, с выведением среднего значения. 

 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Оценка уровня сформированности ключевых компетентностей в процессе 

выполнения проектной или учебно-исследовательской деятельности осуществляется на 

основе специальных уровневых критериев и оценочных бланков. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому 

критерию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной 

компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, 

который он демонстрирует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют 

отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 

способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по 

отношению к тому, на котором, предполагается, находится учащийся той или иной 

ступени обучения. 

Рекомендуется разъяснить учащимся критерии оценки их проектной деятельности 

и давать качественную оценку продвижения учащегося. При необходимости выставлять 

отметку рекомендуется ориентироваться на общий балл и принимать за основу отсчета 

средний балл по уровню, на котором проводится оценка. При этом учащийся может 

набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, 

превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связаны с увеличением его самостоятельности в 

рамках проектной деятельности, рекомендуется фиксировать ту помощь, которую 

оказывает учитель при работе над проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, 

презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. 

Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, 

другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и 

оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только руководитель 

проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его 

качество очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции 

учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения 

проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для 

легализации оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и 

консультациями необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть 

оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является 

единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность 

учащегося может быть оценена. 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

Постановка проблемы 

1 балл признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 
высказывание по этому вопросу 
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2 балла учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над 

этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит 

свое отношение к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин 

и последствий ее существования; обращаем внимание: указание на внешнюю 

необходимость изучить какой-либо вопрос часто является признаком 

неприятия проблемы учащимся 

3 балла важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 
положение дел не устраивает учащегося 

4 балла учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 
предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те 

причины, по которым он считает, что такое положение вещей окажется 

лучше существующего 

5 баллов противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом 

он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы 

(поскольку в основе каждой проблемы лежит противоречие между 

существующей и идеальной ситуацией) 

6 баллов поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует 

умение анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт 

постановки проблем – с другой 

7 баллов анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может 

оценить проблему как решаемую или нерешаемую для себя 

8 баллов выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, однако 

учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям 

существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом, 

прогнозируя развитие ситуации 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

Целеполагание 

1 балл признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 
высказывание 

2 балла учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых 

подсказывает учитель (не следует путать задачи, указывающие на 

промежуточные результаты деятельности, с этапами работы над проектом) 

3 балла учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 

быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 

1-2 задачи, главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых 

никак не связано с продвижением к цели; учитель помогает сформулировать 

задачи грамотно с позиции языковых норм 

4 балла цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве проблемы 
заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся 

в одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение 

тематического литературного вечера) 

5 баллов учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или 

менее объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью 

проекта является утепление классной комнаты, логично было бы измерить 

среднюю температуру до и после реализации проекта и убедиться, что 

температура воды, подаваемой в отопительную систему, не изменилась, а не 



111  

 проверять плотность материала для утепления оконных рам) 

6 баллов для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит все 

причины существования проблемы или кто может устранить причины, на 

которые он не имеет влияния; при этом он должен опираться на 

предложенный ему способ убедиться в достижении цели и доказать, что этот 

способ существует 

7 баллов многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 
должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы 

8 баллов способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение 

одной и той же проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив 

проводится по различным основаниям: учащийся может предпочесть способ 

решения, например, наименее ресурсозатратный или позволяющий привлечь 

к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но 

при этом в его высказывании прослеживается понимание 

последовательности действий 

3 балла список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности 

учащийся должен выполнить самостоятельно 

5 баллов на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 
последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение 

задачи на шаги; стимулируемый учителем, учащийся начинает не только 

планировать ресурс времени, но и высказывать потребность в материально- 

технических, информационных и других ресурсах 

6 баллов это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, 

нарушении сроков и т.п., при этом точки текущего контроля 

(промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем 

8 баллов учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 
результаты) в соответствии со спецификой своего проекта 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен 

3 балла делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 
несколько характеристик, которые окажутся важными для использования 

продукта по назначению 

5 баллов продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии 

оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на 

тех характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его 

качества 

6 баллов учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если 

продукт может удовлетворить только его потребности и учащийся это 

обосновал, он также получает 6 баллов) 

8 баллов учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по 

продвижению продукта в соответствующей сфере (информирование, 

реклама, распространение образцов, акция и т.п.); вместе с тем, учащийся 
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 может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей 

продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 

применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения 

продукта границы его использования тоже могут быть указаны) 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 

хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к 

полученному продукту, он претендует на 2 балла 

3 балла учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 
критериев 

4 балла проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 
которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, 

что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.) 

5 баллов критерии для оценки предлагает учитель 

7 баллов учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся 

предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам 

литературного языка и эстетику оформительского решения) 

8 баллов см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на 

основании экспертной оценки, а оформление - на основании опроса 

читателей 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную 

новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный 

позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения 

разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по 

проекту, и переносит его на другие области своей деятельности 

8 баллов учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 
жизненные планы 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Определение недостатка информации 

1-2 балла признаком понимания учащимся недостаточности информации является 
заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с 

проявлением первых признаков предварительного анализа информации 

3-4 балла продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет 

ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем 

самостоятельно очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией 

проекта, по которым он не имеет информации 

5 баллов учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу 

(например, областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, 

наблюдение за экспериментом, опрос и т.п.) 

6 баллов подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том 

числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех 

вопросов, по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны 

изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой план 

7 баллов учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 
выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию 
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 или прогнозирует, что информация по тому или иному вопросу будет 

однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или 

разных видов 

8 баллов самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию 

для того или иного решения 

Получение информации 

1 балл демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, 

отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в 

понимании источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) 

или излагая полученную информацию 

4 балла свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический 

каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в 

Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию 

2 балла ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 
новыми для него, или задает вопросы на понимание 

3 балла ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом 

расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и 

тому же вопросу и т.п. 

4 балла ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с 

точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как 

очевидные связи, так и латентные 

5 баллов ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг 
другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему 

об этом 

6 баллов ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 
общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным 

научным школам или необходимые условия протекания эксперимента 

7 баллов ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 
достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой 

способ выбран самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с 

совершением логических операций (например, сравнительный анализ), так и 

с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного 

способа) 

Умение делать выводы на основе полученной информации 

1 балл сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 

готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника 

информации 

2 балла о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 
учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, 

подтверждающий вывод 

3 балла ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под 
идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой 
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 над проектом, а не научная идея 

4-5 

баллов 

ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В 

данном случае речь идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, 

что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько 

аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике 

информации не приведен 

6 баллов ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в 

собственной логике, например, выстраивая свою собственную 

последовательность доказательства или доказывая от противного 

7 баллов ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения 

или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно 

полученных или необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) 

и вторичной информации 

8 баллов ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными 

КОММУНИКАЦИЯ 

Письменная презентация 

1-2 балла при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить 

образец представления информации ученику, который должен соблюдать 

нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные образцом 

3-4 балла нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 
включать несколько вопросов 

5 баллов оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 
диаграммы, сноски, цитаты и т.п.) 

6 баллов ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то 

соответствующий жанр - проблемная статья или чат на сайте 

7 баллов ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта 

раздачей зрителям специально разработанной рекламной продукции 

(листовки) 

8 баллов носитель информации и форма представления адекватны цели 
коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных 

структур, то это официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. 

Если же целью является обращение с предложением о сотрудничестве к 

зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, 

отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер 

на посещаемом сайте 

Устная презентация. Монологическая речь 

1 балл учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, 
во время презентации обращается к нему 

2 балла ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 
которым пользуется в момент презентации 

3 балла ученик самостоятельно готовит выступление 

4 балла в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или 

паузы и интонирование 
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5 баллов ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 
материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 

руководителя проекта 

6 баллов ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации 
или использовал невербальные средства 

7 баллов ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, 

сведение к абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения 

8 баллов ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы 

Ответы на вопросы 

1 балл ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к 

подготовленному тексту 

2 балла при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 
информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую 

в выступлении 

3 балла ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 
значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором 

раскрываются причинно-следственные связи 

4 балла при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 
дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении 

5-6 

баллов 

вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 

новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно 

односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется 

развернутый ответ по существу вопроса 

7 баллов допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 

позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это 

необходимо; при ответе он обращается к своему опыту или авторитету 

(мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к объективным 

данным (данным статистики, признанной теории и т.п.) 

8 баллов свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и 

содержательно (с какой позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в 

любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые 

аргументы 

ПРОДУКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ (РАБОТА В ГРУППЕ) 

Умение соблюдать / выстраивать процедуру группового обсуждения 

1-2 балла для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом 

на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора 

дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют установленной 

процедуре обсуждения 

3-4 балла ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя 

перед началом обсуждения 

5 баллов ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 
результаты обсуждения 

6 баллов ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, 

так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, 

план действий 



116  

7 баллов группы учащихся, работающих над проектом, или специально 
сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно 

самостоятельными. Однако во время работы любая группа испытывает 

затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При 

этом возможны два варианта развития групповой работы. 7 баллов 

присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во- 

первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 

использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию 

рабочего пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются 

сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют 

процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может 

завершиться тем, что ученики резюмируют причины, по которым группа не 

смогла добиться результатов 

8 баллов Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно 

Содержание коммуникации 

1 балл коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 
возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям 

других членов группы, если к этому их стимулировал учитель 

2 балла ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при этом не 

руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на 

соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее 

готовили идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение 

3 балла возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные 

идеи и при этом разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают 

свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его 

4 балла чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов 
группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг 

друга 

5-6 

баллов 

ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными 

другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов 

группы, развивают и уточняют идеи друг друга 

7-8 

баллов 

понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление 

тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, 

при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения 

позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку 

предложений 
 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ И АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

НАД ПРОЕКТОМ в 1-2 классах 

 

Оценивание уровня сформированности метапредметных умений 

 

В основу диагностики достижения метапредметных результатов в ходе групповой 

работы над проектом положен компетентностный подход. Под компетенцией мы понимаем 

умение, применяемое на практике. В групповой работе над проектом создаются условия для 

проявления компетенций, имеющихся на данный момент у ребенка. Компетенции 

проявляются в метапредметных умениях, подробное описание которых приводится в 

Приложении 1 «Метапредметные умения (подробное описание)». 
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Метапредметные умения оцениваются по шкале 0, 1, 2 балла в соответствии со 

следующей градацией: 

0 баллов – умение не выражено (отсутствует; не сформировано); 

1 балл – умение выражено средне (присутствует; в основном, сформировано); 

2 балла – умение выражено ярко (присутствует; сформировано на высоком уровне); 

? – затрудняюсь оценить. 

 

Оценивание ведется строго, т.к. высокий уровень сформированности метапредметных 

умений (2 балла) в соответствии с возрастными нормами может проявляться только к 

окончанию начальной ступени школы или же у незначительного количества учащихся. 

 

Допускается, что в ходе наблюдения специалист может затрудняться в оценивании 

каких-либо метапредметных умений у некоторых учащихся. В этом случае в бланке 

наблюдений в соответствующей ячейке ставится знак «?». В дальнейшем эти позиции 

учителю необходимо целенаправленно включать в наблюдение и практику работы для того, 

чтобы сформировать собственные представления и точку зрения по данным позициям. 

Анализ результатов групповой работы над проектом 

Анализ результатов выполнения групповой работы над проектом ведется по четырем 

направлениям. 

 

1. Индивидуальный уровень сформированности метапредметных умений учащегося 

(успешность ученика) 

Алгоритм расчетов 

1. Подсчѐт индивидуального общего балла (вертикали в сводной таблице – см. ниже) по 

всем метапредметным умениям у каждого обучающегося. Общий балл равен сумме баллов по 

всем наблюдаемым метапредметным умениям. 

2. Определение максимально возможной суммы индивидуальных баллов. 

Количество изучаемых метапредметных умений (в предлагаемой проектной работе их 

10) умножается на 2 балла (повышенный уровень сформированности). 

 

10 метапредметных умений х 2 балла = 20 баллов 

 

3. Определение индивидуальной успешности освоения метапредметных умений по 

формуле: 

Индивидуальная 
успешность освоения 

метапредметных 
умений 

  индивидуальный общий балл обучающегося 

максимально возможная сумма баллов (20 б.) 
х 100% 

 

4. Определение индивидуального уровня сформированности метапредметных умений 

в соответствии с Таблицей 1. 
 

Таблица 1 

Соответствие значений успешности освоения метапредметных умений 

уровням их сформированности 

 

Значение успешности 

освоения метапредметных умений 

 

Уровень сформированности 

метапредметных умений 

0 – 29,99 % ниже базового 

30% - 74,99 % базовый 

= 
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75% - 100 % повышенный 
 
 

Изучая сформированность метапредметных умений учащегося, важно помнить, что 

анализ некоторых умений (Таблица 1) проводится по итогам наблюдения и интервью. В данном 

случае необходимо сопоставить (уточнить, дополнить, откорректировать) результаты 

наблюдения с ответами ребенка на вопросы интервью. На основании такого «комплексного» 

анализа определяется индивидуальный уровень сформированности данных умений. 

Ряд умений анализируется только по итогам интервью. 

Распределение вопросов интервью соответственно метапредметным умениям 

представлено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Метапредметные умения 
№ требования 

стандарта по 

метапредметным 
результатам 

 

Вопросы 

интервью 

Умение определять общую цель № 12.2 1 

Умение определять индивидуальную цель № 12.2 2 

Умение определять пути достижения цели 
(планирование) 

№ 12.2 4, 5, 6, 7 

Умение понимать причины успеха-неуспеха № 4 9, 10 

Умение договариваться о распределении ролей и 

функций, осуществлять взаимоконтроль, 

адекватную оценку собственного поведения и 
поведения окружающих 

№ 12.1 11, 12, 13, 14 

Познавательная рефлексия № 5.1 3, 8, 16, 17 

Личностная рефлексия № 5.2 3, 8, 15, 18, 19 

Мотивация  3 
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Пример анализа индивидуального уровня сформированности метапредметных умений учащегося приведен в Приложении 1(Пример 1). 

Сводная таблица Приложение 1 

Пример 1 
 

№ 

п/п 

Метапредметный 

результат / № 

требования стандарта 

по метапредметным 
результатам 

Порядковый номер ученика Сумма 
баллов по 
метапред- 
метным 
умениям 

Максимально 
возможный балл 

по 
метапредметным 

умениям 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 7 8 9 10  

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
16 17 18 19 20  

21 
 

22 
 

23 
 

24 

1 Умение слушать 
собеседника и вести 

диалог /№ 11.1 

 

1 
 

0 
 

1 
И Т А К  Д А Л Е Е . . .           

2 Готовность 
признавать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения и права 
каждого иметь свою / 
№ 11.2 

 

1 

 

0 

 

1 

                       

3 Готовность излагать 
свое мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий / № 11.3 

 

0 

 

0 

 

1 

                       

4 Умение договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих / № 12.1 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
1 

                       

5 Готовность 
конструктивно 
разрешать конфликты 
посредством учета 
интересов  и 
сотрудничества / № 13 

 

1 

 

0 

 

0 
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6 Формирование 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха / 
№ 4 

1 1 1 
                       

7 Умение определять 
общую цель и пути ее 
достижения / № 12.2 

 

1 
 

1 
 

2 
                       

8 Умение определять 
наиболее 
эффективные способы 
достижения 
результата / № 3 

0 0 0 
                       

9 Освоение начальных 
форм познавательной 
рефлексии / № 5.1 

1 0 1                        

10 Освоение  начальных 
форм личностной 
рефлексии /№ 5.2 

1 1 2                        

Сумма индивидуальных 
баллов по всем 

метапредметным умениям 

7 4 10                        

Максимально возможная 
сумма индивидуальных 
баллов 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   

 

Например, рассмотрим результаты обучающегося № 2. При выполнении данной работы ученик показал низкий уровень 

сформированности метапредметных умений (ниже базового). Если в данной работе ученик проявлял себя типично, то, вероятно, у 

ребенка есть (или могут возникнуть) проблемы в обучении. Необходимо определить сильные стороны данного ученика, чтобы с их учетом 

выстроить индивидуальную программу развития его проблемных зон 
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2. Уровень сформированности метапредметных умений в конкретном классе 

Алгоритм расчетов 
1. Подсчѐт суммы баллов каждого метапредметного умения всех обучающихся класса 

(горизонтали в сводной таблице – см. ниже). 

2. Определение максимально возможного балла по метапредметному умению. 

 

2 балла (повышенный уровень сформированности) умножается на количество учащихся в 

классе. 

Например, в классе 24 ученика Х 2 балла=48 баллов 

 

3. Определение успешности освоения метапредметных умений в классе по формуле: 
 

Успешность 
= сумма баллов каждого метапредметного умения по классу 

 
х 100% 

освоения 

метапредметных 

 
 

максимально возможный балл по метапредметному умению (48 б.) 

 

4. Определение уровня сформированности метапредметных умений в классе в соответствии с 

Таблицей 2. 
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Пример анализа уровня сформированности метапредметных умений в классе приведен в Приложении 1 (Пример 2). 

Сводная таблица Приложение 1 Пример 2 
 

№ 

п/п 

Метапредметный 

результат / № требования 

стандарта по 

метапредметным 

результатам 

Порядковый номер ученика Сумма 
баллов по 
метапред- 
метным 
умениям 

Максимально 
возможный балл 

по 
метапредметным 

умениям 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 7 8 9 10  

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
16 17 18 19 20  

21 
 

22 
 

23 
 

24 

1 Умение слушать 
собеседника и вести 

диалог /№ 11.1 
1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 48 

2 Готовность признавать 
возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою / № 11.2 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

16 

 

48 

3 Готовность излагать свое 
мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий / № 11.3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
13 

 
48 

 И так далее…                           

 

Например: умение № 3 – готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий – имеет низкий 

уровень сформированности у обучающихся класса (27% успешность освоения). В дальнейшей работе формированию данного 

умения учителю следует уделять большее внимание и целенаправленно включать такого рода задания в учебно-практическую 

деятельность учеников. 

Умение № 2 – готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою – попадает в 

зону базового уровня сформированности, но находится близко к его нижней границе. При планировании работы это необходимо 

учитывать и продолжить развитие данного умения. 
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3. Объекты наблюдения, которые вызвали у учителя затруднения 

в оценивании (т.е. стоят значки «?») 

 

Это могут быть как некоторые метапредметные умения в целом по классу, так и 

умения отдельных учеников. 

В дальнейшем учителю важно обращать более пристальное внимание данным 

объектам, фокусировать на них свое наблюдение и целенаправленно подбирать под них 

учебно-практические задания. 
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Пример данного направления анализа приведен в Приложении 1(Пример 3). 

Сводная таблица Приложение 1 Пример 3 

 
 

№ 

п/п 

Метапредметный 

результат / № 

требования стандарта 

по метапредметным 
результатам 

Порядковый номер ученика Сумма 

баллов по 

метапред- 

метным 
умениям 

Максимально 

возможный балл 

по 

метапредметным 

умениям 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 7 8 9 10  

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
16 17 18 19 20  

21 
 

22 
 

23 
 

24 

1 Умение слушать 
собеседника и вести 

диалог /№ 11.1 

1 1 0 ?  1 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 ?  0 0   

  

2 Готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек 
зрения и права 

каждого иметь свою / 
№ 11.2 

 

1 
 

2 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

0 
 

? 
 

1 
 

1 

  

3 Готовность излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 
событий / № 11.3 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

? 
 

1 
 

1 

  

4 Умение договариваться о 
распределении функций 
и ролей в совместной 
деятельности, 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности, адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих / № 12.1 

 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 

  

5 Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством  учета 

интересов   и 
сотрудничества / № 13 

 

0 
 

0 
 

0 
 

? 
 

0 
 

0 
 

0 
 

? 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

? 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

? 
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6 Формирование 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха / № 

4 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 ?  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
 

7 Умение определять 
общую цель и пути ее 

достижения / № 12.2 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1   

8 Умение определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 
результата / № 3 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

9 Освоение начальных 

форм познавательной 
рефлексии / № 5.1 

1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ?  1 1 1 1  1 1 0 2   

 

10 Освоение  начальных 
форм личностной 
рефлексии /№ 5.2 

1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ?  1 1   

 

Сумма индивидуальных 
баллов по всем 

метапредметным умениям 

                          

Максимально возможная 

сумма индивидуальных 
баллов 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20   

 

Например, ученик № 22 имеет много знаков «?» и, очевидно, «выпадает» из зоны внимания учителя. Соответственно, на нем 

следует целенаправленно фокусировать внимание. 

Также много знаков «?» имеет умение № 5 – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов и 

сотрудничества. Учителю следует определить и проанализировать причины проблемы с оцениванием данного умения. Может быть, 

в группе во время работы не было конфликтной ситуации, может быть, сложно было самому увидеть проявления умения у детей 

(нет опыта наблюдения), другое… 

Безусловно, анализируются все знаки «?», даже единичные, как у учеников, так и по метапредметным умениям. В дальнейшем эти 

объекты планомерно включаются в работу. 
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4. Точки расхождения в оценке учителя и специалистов-наблюдателей 

 

Данная линия анализа позволяет сопоставить различное видение (точки зрения, 

мнения) развития отдельных учащихся разными специалистами и, может быть, внести 

коррективы в оценку развития данного ребенка и дальнейшую работу с ним. 

Рассмотрению подлежат: 

- существенные расхождения (в 2 балла) в оценивании некоторых учеников 

учителем и наблюдателями; 

- устойчивое завышение или занижение учителем оценок по большинству 

метапредметных умений обучающихся (на 1-2 балла практически по всем наблюдаемым 

параметрам). 

Для удобства такие расхождения можно отмечать в таблице дробным числом, где 

числитель – оценка учителя, знаменатель – оценка наблюдателя. 

Важно помнить, что в итоге в сводную таблицу вносится тот балл, который 

приняли все специалисты-наблюдатели и учитель в результате аргументированных 

доводов всех участников мониторинга. Он не является средним арифметическим. 
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Пример данного направления анализа приведен в Приложении 1 (Пример 4) 

Сводная таблица Приложение 1 Пример 4 

 
 

№ 

п/п 

Метапредметный 

результат / № требования 

стандарта по 

метапредметным 

результатам 

Порядковый номер ученика Сумма 

баллов по 

метапред- 

метным 
умениям 

Максимально 

возможный балл 

по 

метапредметным 

умениям 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 7 8 9 10  

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
16 17 18 19 20  

21 
 

22 
 

23 
 

24 

1 Умение слушать 
собеседника и вести 

диалог /№ 11.1 

1 1 0/2 1 1 1 0 0 0 2/0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0   

2 Готовность признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою / № 11.2 

 

1 
 

2 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1/0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 

  

3 Готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий / № 11.3 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1/0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 

  

4 Умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в    совместной 

деятельности, 

осуществлять    взаимный 

контроль  в   совместной 

деятельности,   адекватно 

оценивать    собственное 

поведение   и   поведение 
окружающих / № 12.1 

 

1 
 

1 
 

1 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2/0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0/2 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

  

5 Готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов и 
сотрудничества / № 13 

 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 

  

 И так далее …                           
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Например, учительские оценки ученика № 10 устойчиво отличаются от оценок наблюдателей (учитель оценивает стабильно выше, чем 

специалисты). Важно разобраться, чем это вызвано. Возможно, специалисты не увидели проявлений данных умений у ребенка в ходе 

наблюдения и интервью, а учитель приводит убедительные аргументы, как ребенок проявляет их в учебном процессе и в других видах 

деятельности. Может быть, у учителя сформировалась установка на данного ученика как на успешного, а объективно этой успешности, 

может быть, и нет; или же еще по какой-то причине по этому ученику оценки стабильно расходятся. Нужно провести анализ, понять 

причину, провести максимально независимое и объективное оценивание данных умений обучающегося. 

Также есть существенные расхождения отдельных умений некоторых учеников. Например, ученик № 3 по умению слушать и вести 

диалог специалистами был оценен высоко - 2 балла, учитель же ставит 0 баллов. Необходимо определить причину расхождения. 
 

Бланк наблюдения за обучающимися во время групповой работы в 1-2 классе приведѐн в Приложении 2 

 

Бланк наблюдений 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 
 

 
 
 

Уважаемый наблюдатель! 
 

По ходу наблюдения оцените, пожалуйста, уровень сформированности метапредметных умений каждого ребенка. 

Поставьте знак «+» в соответствующих ячейках. 

Группа № (5 человек) 

ФИО наблюдателя    
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№ 

п/п 

Метапредметный результат / № 

требования стандарта по 
метапредметным результатам 

 

Проявления умения по степени выраженности 

(краткое описание) 

Оценка 

в баллах 

(по уровню 

сформированности) 

Порядковый 

номер ученика 
в группе 

Метод изучения 
метапредметных результатов 

1 2 3 4 5 

1. Умение слушать собеседника и 

вести диалог / № 11.1. 

 

Наблюдение 

Не удерживает логику разговора и/или не вступает в разговор вообще. 0      

Слушает, не перебивает, но может отвлечься. Отвечает на вопросы, но 
редко сам их задает. 

1      

Активно участвует в обсуждении. Задает вопросы по теме. Вежлив. 2      

 

2. Умение договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать / 

№ 12.1 

Наблюдение + 

индивидуальное интервью 

вопросы №№ 11-14 

Действует обособленно. 
Не принимает правила работы в группе. 

0      

Принимает (соглашается) с большинством правил работы в группе и 
старается их выдерживать. Следит за тем, чтобы выполняемая работа 

соответствовала требованиям, но может что-то пропустить. Позволяет 

контролировать свои действия, но при этом контроль вызывает 

неудовольствие. 

1      

Сам предлагает правила работы в группе. Выдерживает активную 
конструктивную (лидерскую) позицию в организации деятельности 

группы. 

 

2 
     

3. Готовность конструктивно Не меняет свою позицию на более конструктивную. 0      

Метапредметное умение оценивается в баллах в соответствии со степенью сформированности: 

0 баллов – умение не выражено (отсутствует, не сформировано) 

1 балл – умение выражено средне (присутствует, в основном сформировано) 
2 балла – умение выражено ярко (присутствует, сформировано на высоком уровне) 

? – затрудняюсь оценить 
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 разрешать конфликты 

посредством учета интересов и 

сотрудничества / № 13 

Наблюдение 

Готов принять конструктивные варианты выхода из конфликтных 
ситуаций. 

1      

Способен изменить свою позицию и повлиять на группу для 
конструктивного разрешения конфликта. 

2      

4. Формирование способности 

конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха / № 4 

 
Наблюдение 

Сталкиваясь с препятствиями, прекращает (бросает) работу. «Сдается». 0      

Сталкиваясь с препятствиями, продолжает деятельность, хотя может 
проявлять эмоциональные реакции (обида, тревога и т.п.). Не 

замыкается, ищет помощи. 

1      

Позитивная деятельностная позиция: справляется с эмоциями, 
проявляет настойчивость, продолжает работу, ищет другие варианты 

решения задачи. Демонстрирует уверенность в успешном разрешении 

проблемы 

2      

5. Освоение начальных форм 

познавательной рефлексии / № 

5.1 

Индивидуальное интервью 

вопросы №№ 

3, 8, 16, 17 + 1-14 

Не может анализировать свою деятельность. 0      

Пытается анализировать свою деятельность и пытается соотнести 
самооценку работы с полученным результатом, но ответы ребенка 

могут не вполне адекватно отражать реальность. 

1      

Адекватные самоанализ деятельности и самооценка результата. 2      
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№ ученика    

 

ФИО специалиста    

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Интервью ученика 
 
 

 

ИНТЕРВЬЮ (ответы записываются за ребенком) 

 

1. Что нужно было сделать вашей 

группе?   
 

2. Что тебе нужно было сделать? 
 

 

3. Зачем ты выполнял 

задание?   
 

4. Как ты хотел это сделать? (Сначала, потом, 

завершение)   
 

5. Каким ты представлял себе результат 

работы?   
 

6. А что 

получилось?   
 

 

7. Получилось то, что ты 

задумывал?   
 

8. Ты доволен 

результатом?   
 

9. Что тебе помогло осуществить задуманное? 
 

 

10. Что тебе 

помешало?   
 

11. Вы договаривались о том, как будете работать в 

группе?   
 

12. Как вы это делали? 
 

 

13. Что помогло вам 

договориться?   
 

14. А что помешало вам 

договориться?   
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15. Понравилось ли тебе это 

занятие?   
 

16. Оцени свою работу на занятии. (Поставь знак «+» на соответствующей ступеньке 

лесенки успеха). 

 

Хорошо 

 
Плохо 

 

17. Объясни, почему ты именно так оценил свою 

работу   
 

18. Оцени свое настроение на занятии (обведи тот смайлик, который 

соответствовал твоему настроению на занятии) 

 

19. Объясни, почему ты выбрал именно этот смайлик 

 
 

СПАСИБО! 

 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учащиеся приобретут опыт учебно-исследовательской деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе 

и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 
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• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 
 

Ожидаемые результаты: 

достижение личностных результатов: 
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- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- способность к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 

Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

- освоение навыков работы с информацией (поиск, сохранение, 

интерпретация, построение сообщения); 

- практическое освоение методов познания, системы научных понятий. 

?Достижение предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира. 

В результате целенаправленной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

Итогами учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности 

творческой и исследовательской работы, которая рассматривается как показатель 

успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

В МОУ Великосельской СОШ реализуются следующие проекты: 

1 кл. 

Итоговый проект «Изготовление книжки - самоделки» 

 

Окружающий мир 

1. «Моя семья» (фотоколлаж) Это фоторассказ о жизни своей семьи. Дети приносят 

фотографии ярких семейных событий. 

Цель: воспитание уважительного отношения к членам своей семьи. 

2. «Мой класс – мои друзья» - коллективный проект, это фоторассказ об 

интересных событиях, которые происходят в классе, дети оформляют газету. 

 

2 кл. 

ИЗО 

1. Проект «Цветущий сад» (подарок к празднику). 

Цель: подарок к 8 марта. 
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Окружающий мир 

1. «Солнечная система» Учащиеся готовят выступления о планетах солнечной системы, 

делают рисунки на космическую тему. 

Цель: обобщение знаний о солнечной системе. 

2. «Путешествие в теплые края»- сообщения детей о животных, населяющие саванны и 

тропические леса. 

Цель: расширить знания учащихся о природе земли 

 

Технология 

1. «Терем Деда Мороза» - индивидуальный проект, где учащиеся делают аппликацию 

терема Деда Мороза. 

Цель: создать украшения для класса к Новому году. 

2. «Снежинка» - групповой проект, учащиеся вырезают различные снежинки. Цель: 

создать украшения для класса к Новому году. 

3. «Новогодняя гирлянда» Учащиеся изготавливают различные новогодние гирлянды. 

Цель: создать украшения для класса к Новому году. 

4. «Древняя Греция» 

5. «Поздравления мамам» - изготовление подарков мамам 

 

3 кл. 

Технология 

1. «Наши друзья - комнатные растения» - учащиеся готовят сообщения о родине 

комнатных растений, их значении в жизни человека, размножении и об уходе за ними. 

Оформляется презентация. 

Цель: расширить знания учащихся о комнатных растениях, научиться ухаживать за ними. 

2. «Село моѐ родное – источник мудрости и красоты» - ученики готовят рассказы о 

достопримечательностях села Великое: храмах, прудах, парке, школе, знакомятя с 

творчеством Губинца В.И. 

Цель: привитие любви к родному краю 

3. «Я и моя семья» 

4. «Мой подарок маме» 

5. «Костюм средних веков». Учащиеся делают аппликацию костюмов средних веков. 

 

Окружающий мир 

1. «Сохраним природу родного края» 
Цель: приобщение школьников к экологической культуре, обобщение знаний о растениях, 

занесенных в красную книгу по Ярославской области, работа с атласом – определителем. 

2. «Моѐ родословное древо» - ученики вместе с родителями заполняют в портфолио 

родословное древо своей семьи. 

3. «Отмечаем государственные праздники». Учащиеся делают сообщение о 

государственных праздниках и выступают перед классом. 

4. «Что дает нам лес» 

Цель: изучить, какую пользу несѐт лес человеку. Оформление газеты. 

 
 

ИЗО 

1. «Военный парад» 

Цель: подготовка к Дню Победы 

2. «Поздравляем мам» 

 
 

4кл. 
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Технология 

1. «Подарок сестренке» 
2. Сам себе мастер. Календарь» 

Цель: закрепить знания о времени, изготовление разных видов календарей своими руками. 

3. «Строим волшебный город» - групповой проект. Учащиеся изготавливают храмы, дома, 

церкви, крепость средневекового города. 

Цель: изготовление объемных фигур из картона и бумаги. 

Окружающий мир 

1. «Моѐ общество» - индивидуальный проект. 
Цель: приобщение детей к пониманию того, что дети принадлежат к разным 

общественным группам: семья, класс, государство, планета Земля. 

2. «Всемирная история человечества» - индивидуальный проект. В рабочей тетради 

ученики заполняют макет всемирной истории нашего государства. Они готовят рассказ о 

том, что было изобретено в разные эпохи всемирной истории. 

Цель: закрепить знания об эпохах и всемирной истории 

 

Русский язык 

1. «Люби и знай русский язык» - индивидуальный проект. Ученики собирают «банк слов» 

на различные орфограммы, на предложения разных видов, «банк» фразеологизмов, 

синонимов, антонимов, дидактические игры на уроках русского языка. 

 
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, является средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также широко применяется при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
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использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками 

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

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. 
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Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

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

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Социальная готовность определяется развитием мотивов и элементарных навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного 

возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
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деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Мероприятия, проводимые участниками образовательного процесса, направленные 

на осуществление преемственности в Великосельской СШ 

№ Мероприятия Ответственные 

Работа с детьми 

1 Экскурсии детей детского сада в школу. Заведующие 
детскими садами, 

воспитатели, 

заместитель 
директора по УВР 

2 Посещение дошкольниками летнего оздоровительного 

лагеря на базе Великосельской средней школы. 

Родители, 

Администрация 
ВСШ 

3 Преемственность в проведении праздников («Новый год», 
«День защитника Отечества», «8 Марта»). 

Заведующие 
детскими садами, 

воспитатели 

4 Занятия «В школе будущего первоклассника». Воспитатели, 

школьный психолог, 

классный 

руководитель 1 
класса 

5 «Стартовая диагностика» учащихся 1 класса. Классный 

руководитель 1 

класса, школьный 

психолог 

6 Изучение мотивации к учению, уровня тревожности Классный 

руководитель 1 

класса, школьный 

психолог 

7 Контроль «Эффективность учебной деятельности 

обучающихся 1-х (5-х) классов в период адаптации, 

соблюдение САНПиНов» 

Заместитель 
директора по УВР, 

медицинский 
работник 

8 Контроль за психологическим состоянием детей во время 

проведения занятий в период адаптации в 5 классах 

Классный 

руководитель, 
школьный психолог 
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Работа с родителями 

9 Составление  индивидуальных рекомендаций для 

родителей, классных руководителей, педагогов  по 

результатам «Стартовой диагностики» 

Школьный психолог 

10 Консультации родителей педагогами «Как подготовить 

ребенка к школе» (о значении УУД для обучения в школе), 

«Как оценить готовность к обучению будущих 

первоклассников». 

Классный 

руководитель 1 

класса, школьный 

психолог 

11 Родительские собрания в детском саду при участии 

заместителя директора по УВР: «Поступление в школу - 

важное событие в жизни семьи». 

Заведующие 
детскими садами, 

воспитатели, 

заместитель 

директора по УВР 

Работа педагогов школы 

12 Совместное заседание педагогического совета 

воспитателей детских садов с. Великое и д. Поляна и 

учителей начальных классов Великосельской средней 

школы по вопросу преемственности в работе детских садов 

и начальной школы. 

Заведующие 
детскими садами, 

воспитатели, 

заместитель 

директора по УВР 

13 Малый педсовет по преемственности на тему: «Результаты 

формирования УУД, обеспечивающие готовность 

выпускника начальной школы к обучению в основной 

школе» 

Заместитель 
директора по УВР, 

педагоги, 

работающие в 5 

классе, классный 

руководитель 

14 Знакомство классного руководителя 5 класса с 

характеристиками выпускников начальной школы, 

«Портфолио учащихся», дневниками индивидуального 

развития, таблицами метапредметных и личностных 

результатов. 

Учитель 4 класса, 

классный 

руководитель 5 

класса, педагоги 

15 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при 

переходе на новый образовательный уровень через 

проведение факультативного курса «Развитие 

познавательных способностей» с 5-8 класс школьным 

психологом. 

Школьный психолог 
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2.1.7. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование. 

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся начальной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения для своевременной коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга: 

• оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на начальной ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней 

ступени образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

1. Предметные и метапредметные результаты обучения. 

2. Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности) 

3. Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 

информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит контрольно-оценочная функция учителя. К концу 4 класса происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя к самому ученику. Это 

соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у обучающихся 

готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, оказывает 

положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на начальной ступени образования школы проводят: 

 Администрация МОУ Великосельская СОШ; 

 Педагоги-психологи школы; 

 Методические объединения учителей-начальных классов; 
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 Методическое объединение классных руководителей. 

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы; 

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 дневник индивидуального развития учащегося; 

 портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МОУ 

Великосельская СОШ будет измеряться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно 

вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом 

педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов. 

Развитие 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. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МОУ Великосельская СОШ используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и 

как личностное, и как регулятивное действие, речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и 

как знаково-символическое действие и пр.) Системный характер универсальных 

учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями на каждой 

ступени и между ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, 

измерение реализации которых позволит оптимизировать измерение всего 

комплекса требований к набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 
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• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от ступени к ступени, поэтому выбор 

модельных видов универсальных учебных действий для различных ступеней 

школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для 

методологии психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей 

содержательной направленности. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Дневник индивидуального развития учащегося 

Великосельской средней школы 

Гаврилов – Ямского района 

 

Фамилия ……………………………………………………………….. 

Имя ……………………………………………………………………. 

Отчество ……………………………………………………………… 

Дата рождения: ……………………………………………………….. 

 

Программа обучения . 

Зачислен(а) в 1-й класс ……………………………………………… 

 

 

Учитель начальных классов 

 

20 уч. год 

 
 

Сведения о семье: 

Мать. Ф.И.О., год рождения, образование, место работы, рабочий телефон 
 

 

Отец. Ф.И.О., год рождения, образование, место работы, рабочий телефон. 
 

Отношения к школьнику в 

семье   

Отношения родителей к школе, возможность 

сотрудничества   

Культурный уровень 

семьи  

Количество детей в семье, их 

возраст   
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Жилищные условия: 

Состояние здоровья: 

У каких специалистов состоит на 
учѐте   

Группа здоровья   

Медицинская 

группа  

Рекомендации врача для 

учителя  

Индивидуальные особенности ребѐнка 

 

Настроение: 

Сон: 

Поведение: 

Утомляемость: 

Другие 

проблемы:   
 

Информация о школьнике 

 

Здоровье, физическое развитие 

Рост 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл 
    

Вес 1 кл. 2кл. 3 кл. 4 кл. 
   . 

Особенности здоровья, хронические 

заболевания 

1кл.  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл.  

Отношение школьника к своему 

здоровью 

1кл.  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл.  

Занятия в спортивных секциях 1кл.  

2кл.  

3кл  

4кл  

Общая подвижность 1 кл.  
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 2 кл.  

3 кл  

4 кл.  

 

Личностное развитие 

Увлечения, интересы, занятия 

в кружках 

1 кл.  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл.  

Жизненные планы 1 кл.  

2 кл.  

3 кл  

4 кл.  

Отношение к себе, самооценка 1 кл.  

2 кл.  

3 кл  

4 кл.  

Преобладающее 

эмоциональное состояние, 

настроение 

1 кл.  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл.  

 

Коммуникативное развитие, общение 

 

Отношение к классу, к 

коллективной 

деятельности 

1 кл.  

2 кл.  
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 3 кл.  

4 кл.  

Друзья 1 кл.  

2 кл.  

3 кл  

4 кл.  

Культура поведения 1 кл.  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл.  

Особенности речи 1 кл  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл.  

Проблемы в отношениях 

с учителями 

1кл.  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл  

Коммуникативные и 

организаторские 

особенности 

1кл.  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл.  

 

Учение: 
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Отношение к учению, 

учебные интересы 

1 кл.  

2 кл  

3 кл  

4 кл.  

Типичные учебные 

трудности, отношение к 

этим трудностям 

1 кл.  

2 кл.  

3 кл.  

4 кл.  

Успеваемость 1 кл.  

2 кл.  

3 кл  

4 кл.  

Индивидуальные психологические особенности 

Особенности темперамента  

Эмоциональная устойчивость  

Черты характера  

Необходимая коррекция (по итогам года): 

 

Класс В поведении В учѐбе 

1 класс   

2 класс   

3 класс   

4 класс   

 

 
Класс Участие семьи в воспитании 

ребѐнка 

Участие ребѐнка в жизни класса и 

школы 

1 класс   

2 класс   
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3 класс   

4 класс   
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Итоги комплексной работы за 1 год обучения 

 

 

 

 

 

Исходный 

уровень 

подготовк 

и 

 

 

 

 

 

 
Почерк 

Основная часть Итоги основной части 

1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2)  

 

 

 
Количеств 

о 

выполненн 

ых заданий 

 

 

 
% 

выпол 

ненны 

х 

задан 

ий 

 

 

 

Чтение 

(навык 

и 

чтения) 

 

 

 

Русский 

язык, 

правопис 

ание 

 

 

 

 
Чтение, 

осознаннос 

ть чтения 

 

 

 

 
Математик 

а, числа и 

величины 

 

 

 
Математ 

ика, 

числа и 

величин 

ы 

 

 

 
Матема 

тика, 

числа и 

величи 

ны 

 

 

 

Русски 

й язык, 

фонети 

ка 

 

 

 

 
Русский 

язык, 

фонетика 

            

 

Дополнительная часть 
Итоги дополнительной 

части 

7 8(1) 8(2) 9 10 11  

Количест 

во 

выполнен 

ных 

заданий 

 

 
% 

выполнен 

ных 

заданий 

 

Окружающ 

ий мир, 

природные 

объекты 

 

Окружающ 

ий мир, 

природные 

объекты 

 

Окружающ 

ий мир, 

природные 

объекты 

 
Матема 

тика, 

числа и 

величи 

ны 

 
Русск 

ий 

язык, 

фонет 

ика 

 

 
Русский 

язык, 

фонетика 
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Максимальный балл (можно было набрать за работу) – 15 баллов. 

 

Из них: за основную часть – 7 баллов. 

за дополнительную часть – 6 баллов. 

за самостоятельность выполнения – от 0 до 2 баллов. 

 

Предметные результаты учащегося класса. 
 

 
Литературное чтение Русский язык Иностранный язык 

   

Окружающий мир Технология Математика 

   

ИЗО Физическая культура Музыка и пение 

   

 

 

Условные знаки: В – высокий 

С – средний 

Н – низкий 

С – В – между средним и высоким 

Н – С – между низким и средним 

 

Результаты выполнения областной комплексной работы: 

Сумма баллов за 

базовый уровень 

/ набрал уч-ся 

Сумма баллов за 

повышенный 

уровень/набрал 
уч-ся 

 

Общий балл / 

набрал уч-ся 

Успешность 

усвоения УУД 

(%) 

Уровень 
сформированнос 

ти учебной 

компетенциии 
     

 

Таблица уровня сформированности учебной компетенции: 

0 – 39,99 - ниже базового (1) 

40 – 74,99 - базовый (2) 

75 – 100 % - повышенный (3) 
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Итоги работы учащегося за 2 класс 

Комплексная проверочная работа за 1 полугодие 

Регулятивные УУД (%) Познавательные УУД (%) Коммуникативные УУД (%) 
   

 

Комплексная проверочная работа за 2 полугодие 

Регулятивные УУД (%) Познавательные УУД (%) Коммуникативные УУД (%) 
   

 

Итоговая контрольная работа 
по математике 

Итоговый контрольный 
диктант 

Техника чтения на конец года 
( норма 65 слов в минуту) 

   

 

Итоги работы над групповым проектом 

Сумма индивидуальных баллов по всем 
метапредметным умениям 

% 

  

 

Вывод: 

Итоги работы учащегося за 3 класс 

Комплексная проверочная работа за 1 полугодие Техника чтения за 
1полугодие (норма 60-70 слов 

в минуту) 

Основная часть (%) Дополнительная часть (%)  

   

 

Комплексная проверочная работа за 2 полугодие 

Познавательные УУД 
(%) 

Коммуникативные 
УУД (%) 

Регулятивные УУД 
(%) 

Личностные УУД 
(%) 

    

 

Итоговая контрольная работа 

по математике 

Итоговый контрольный 

диктант 

Техника чтения на конец года 

при норме 70-80 слов в 
минуту 

   

Вывод: 

Итоги работы учащегося за 4 класс 

Комплексная проверочная работа за 1 полугодие Техника чтения за 
1полугодие (норма 80-90 

слов в минуту) 

Основная часть (%) Дополнительная часть (%)  

   

Контрольный диктант Контрольная работа по 
математике 

  

 

Комплексная проверочная работа за 2 полугодие 

Познавательные УУД 
(%) 

Коммуникативные 
УУД (%) 

Регулятивные УУД 
(%) 

Личностные УУД 
(%) 

    

 

Итоговая контрольная работа Итоговый контрольный Техника чтения на конец года 
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по математике диктант при норме 90… слов в 
минуту 

   

 

Вывод: 

 

Проблемы: 

Класс Семейные Поведение Здоровье Учебные Внимание Другие 
проблемы 

1 класс       

2 класс       

3 класс       

4 класс       

 

Программа развития на 20 уч.год 

1. 

2. 

Рекомендации для родителей: 

1. 

2. 

Приложение 2. 

 

Портфолио ученика начальной школы как метод оценивания личностного роста в 

рамках внедрения ФГОС НОО 

 

Одной из основных задач обучения и воспитания в начальной школе в рамках внедрения 

нового образовательного стандарта является выявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей ребенка: 

 

— создание ситуации успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в 

собственных возможностях; 

 

— максимальное    раскрытие     индивидуальных     способностей     каждого     ребенка; 

 

— развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 

самостоятельному познанию; 

 

— формирование установки на творческую деятельность и умений творческой деятельности, 

развитие мотивации дальнейшего творческого роста; 

 

— формирование   положительных    моральных    и    нравственных    качеств    личности; 

 

— приобретение навыков рефлексии, формирование умения анализировать собственные 

интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями ("я 

реальный", "я идеальный"); 

 

— формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 

самосовершенствованию. 

 

Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он способствует повышению 

самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно усвоить 

для себя и пояснить ребенку, что составление портфолио  - это не гонка за дипломами и 
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всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной деятельности или 

творческой работе, а не его результат. 

 

Цели формирования портфолио: 

 

Портфолио вводится с целью объективного фиксирования индивидуальных достижений 

школьников. Портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

 

Индивидуальная накопительная оценка (портфолио) - комплект документов, оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов, индивидуальных достижений, 

являющаяся основой для определения образовательного рейтинга выпускника начальной 

школы. 

Структура портфолио: 

 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

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

физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности. 

 

Примерная структура портфолио : 

1) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

контактную информацию и фото ученика. 

 

2) РАЗДЕЛ "МОЙ МИР" 

 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 

Возможные заголовки листов: 

· "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно найти 

информацию о том, что она означает. 

· "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье. 

· "Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь же 

можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы Важно 

чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

· "Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

· "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других учебных 

заведениях дополнительного образования. 

· "Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 

· "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох вариант с 

названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о каждом предмете, 

найдя в нѐм что-то важное и нужное для себя. 

 

3) РАЗДЕЛ "МОЯ УЧЁБА" 

 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 

проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими 

работами. 

http://www.solnet.ee/names/index.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
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4) РАЗДЕЛ "МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА" 

 

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном спектакле, 

или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к празднику или 

выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел желательно с 

использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 

 
 

5) РАЗДЕЛ "МОЁ ТВОРЧЕСТВО" 

 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

 
 

6) РАЗДЕЛ "МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ о путешествиях" 

 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение 

экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя которое, 

он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность выразить свои 

впечатления. 

 
 

7) РАЗДЕЛ "МОИ ДОСТИЖЕНИЯ" 

 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по 

важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше 

выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 

 

 
 

8) РАЗДЕЛ "ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ" 

Заполняют преподаватели школы и внешкольных учреждений. 

 

Важно помнить. 

 

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над составлением портфолио, без 

помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо 

сводить к минимуму. Необходимо стараться с самого начала построить работу ребенка таким 

образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В 

процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления своих достижений, 

формирование личного отношения к полученным результатам и осознание своих 

возможностей. 

 
 

Предварительные результаты 

 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть: 

 

• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, 

собрании родителей); 

http://www.solnet.ee/sol/001/s_000.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_s00.html
http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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• выставка «портфелей* (по желанию учащихся). 

 

Критерии оценки портфолио также определяются индивидуально: 

 

• творчество; 

 

• факторы, отражающие развитие ребенка (учебная самостоятельность и активность, умение 

учиться, самоконтроль и самооценка); 

 

• понимание и полнота отражения учебного материала. 

 

Предварительные результаты 

 

Работа по технологии портфолио позволяет учителю: 

 

• оценить уровень самостоятельности детей; 

 

• выявить проблемы в формировании у них самооценки; 

 

• определить преобладающую мотивацию ребенка; 

 

• оценить уровень владения умениями и навыками. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

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

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

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

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

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
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3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материальнотехнического обеспечения образовательной деятельности. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

2.2.2.2. Литературное чтение. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2.2.2.3. Иностранный язык. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

2.2.2.4. Математика и информатика ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

2.2.2.5. Окружающий мир. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

2.2.2.7. Изобразительное искусство ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

2.2.2.8. Музыка. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

2.2.2.9. Технология. ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

2.2.2.10. Физическая культура. ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся 

МОУ Великосельской СШ на ступени начального общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя четыре основные 

раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

- Раздел «Цель и задачи воспитания» 

-Раздел «Виды, формы и содержание деятельности» 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой МОУ Великосельской СШ Гаврилов-Ямского МР, совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая благодаря своему 

воспитательному потенциалу способна помочь в определении ориентации личности каждого 

ученика. 

История Великосельской средней школы ведѐт свой отсчѐт времени с 1828 года, в 2018 году 

школа отметила свой 190-летний юбилей. Это одна из старейших школ России и Ярославской 

области. 

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, являются идеи 

педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого воспитательного, развивающего 

пространства, взаимосвязь с семьей. Центральной фигурой образовательного процесса в школе 

является ученик как личность. Все участники образовательного процесса (учителя, классные 

руководители, школьный психолог, социальный педагог, тьюторы, руководители кружков и 

секций дополнительного образования, внеурочной деятельности, родители, социум) 

способствуют становлению личности обучающегося, целенаправленно обеспечивают его 

развитие с учетом индивидуальных особенностей, способностей и склонностей в процессе 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Список социальных партнеров, с которыми сотрудничает школа: 

• Центральная районная больница 

• ПДН Гаврилов-Ямском ОМВД 

• Отделение ГИБДД 

• Великосельский аграрный колледж 

• Великосельский культурно-досуговый центр 

• Великосельский детский дом 

• Великосельская библиотека 

• МУ «Молодежный центр» 

• ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

• Детско-юношеская спортивная школа 

• Туристическая фирма «Ярославские путешествия» 

• Центр диагностики и консультирования «Консилиум» 

• ДДТ 
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Основные позиции развития воспитательной системы школы определяются с учетом 

построения развивающейся образовательной системы, обеспечивающей, с одной стороны, 

реализацию федерального стандарта образования, а с другой – создание условий для развития 

ребенка, его самореализации, самосовершенствования. Развитие воспитательной системы 

реализуется всоответствии с нормативно-правовой базой, принятой в Российской Федерации. 

Процесс воспитания в МОУ Великосельской СШ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными    традициями     воспитания    в     образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом июношеском возрасте. 

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 в учебных 
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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, 
неприбегая 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 возможностямиздоровья; 

- 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. 

 

Программа разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и религиозных 

объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом «Об образовании РФ», 

Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., «Всеобщей декларацией прав 

человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами законодательства РФ о культуре» и другими 

законодательными актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом 

смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру вцелом. 

 

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

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

человек) цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 
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3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 
нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности; 

- формирование основ морали; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 
- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

- формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование экологической культуры. 
Задачи в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживаниядругим людям; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на 
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
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представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 
осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.

 проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 
в школе и развивающие школьную идентичность детей.

 церемонии награждения (по итогам каждой четверти и года) школьников и педагогов за 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

 социально-значимые акции - участие в событиях, имеющих социальную значимость, 

возможность самореализации и оказанные помощи тем, кто в ней нуждается.

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками и старшими, с педагогами и 
другими взрослыми;

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

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

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

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

 

Календарный план в приложении 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог - классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

В школе 6 классов-комплектов с 1 по 4 класс. Опытные педагоги ежегодно вносят 

коррективы в свои программы воспитания, составляют планы воспитательной работы. 

Максимально благоприятные условия для развития личности ребенка обеспечивает 

воспитательная система, при создании и реализации которой всегда учитываются 

интересы, способности и потребности школьников, возможности и творческий 

потенциал педагогического коллектива, работающего с данным классом, а также 

заинтересованность родителей учащихся в результатах образования и воспитания. 

Учащиеся младшей школы активно участвуют в проведении таких сельских праздников, 

какДень Победы. Великосельская ярмарка (выставка плодов и овощей, конкурсы букетов 

и поделок, участие в концертах и спортивных состязаниях); Масленица, в мастер- классе 

на фестивале «Во славу русских побед». Стало уже доброй традицией каждый год 

проводить субботники совместно с родителями по облагораживанию центра, парка, 

аллей, улиц села Великое. 

Образовательный процесс школьников связан с разнообразной внеурочной 

деятельностью, в том числе и социальной направленности. 

Воспитательная работа в классе строится в соответствии с индивидуализацией 

образовательного процесса и ведется в соответствии с планируемыми результатами, 

заложенными в Основной Образовательной Программе школы, в разработке которой 

педагоги принимают участие. 

К средствам реализации воспитательных задач относится диагностика учащихся, 

которой занимается классный руководитель вместе с психологом школы. Промежуточные 

обобщенные результаты диагностики доводятся до сведения учащихся, педагогов и родителей, 

что позволяет целенаправленно и комплексно решать задачи воспитания. Выполняя 

социальный заказ семьи, строится работа на основе анкетирования родителей в начале года, 

поэтому развитие каждого учащегося происходит в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом, позволяющим проследить его продвижение по различным 

компетенциям. Компетенции, связанные с физическим развитием и укреплением здоровья 

формируются за счет знаний и соблюдений нормздорового образа жизни, хорошей физической 

подготовки учащихся. 

Ребята вместе с родителями активно участвуют в школьных Днях здоровья, конкурсах на 

лучший плакат, газету о здоровом образе жизни, проводят мероприятия для учащихся более 

младшего возраста (например, ребята 5 класса являются шефами 1 класса). 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
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направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителямии родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши.

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормыи правила общения, которым они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом, взаимодействие с тьютором.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

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

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

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

вместе анализируют свои успехи и неудачи.

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 
проводимые

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, ожизни класса в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-
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предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболееострых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, школы;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получитьопыт 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; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие ихтворческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное,терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 
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навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

для детей ОВЗ 
 

Направление Программа Количество часов в неделю 

2б 3б 4б 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

«Русь. Россия. Родина моя»  1  

«Чудо из чудес» 1  1 

Проблемно- 

ценностное 
общение 

«Я познаю мир» 1  1 

«Земля наш общий дом»  1  

Познавательн 

ая 
деятельность 

«В мире книг»  1  

Художествен 

ное 
творчество 

«Пестрая смесь» 1 1 1 

«Почемучка» 1  1 

Итого 4 4 4 

Предельно допустимая нагрузка на учащегося в 

неделю 

5 5 5 
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План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направление Программа Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 
класс 

4 
класс 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Азбука вежливости 1    

«Юные краеведы»  1   

Проблемно- 

ценностное 

общение 

«Студия актива» 1 1 1 1 

Я познаю мир    1 

Познавательн 

ая 

деятельность 

«Юным умницам и 
умникам» 

 1   

Умники и умницы   1  

Информатика    1 

«Россыпь слов»  1 1  

Мастерская слова 1    

Занимательная 
математика 

1    

Математика и 
конструирование 

 1   

Пишу, рисуя  1   

Друзья немецкого 
языка 

   1 

Спортивно- 

оздоровитель 

ная 

деятельность 

«Азбука питания» 1    

Спортивный клуб 1 1 1 1 

Студия «Тропа 

здоровья» 

1 1 1 1 

Художествен 

ное 

творчество 

Студия «Разноцветная 

радуга» 

1 1 1 1 

Студия «Мир театра» 1 1 1 1 

     

Трудовая 

деятельность 

«Учусь создавать 

проект» 
 1 1  

Мастерская проекта    1 

Итого 10 12 9 10 

Предельно допустимая нагрузка на 
учащегося в неделю 

10 10 10 10 
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Модуль «Дополнительное образование» на базе школы 

 

Цель дополнительного образования школьников: создание персонифицированной 

образовательной среды образовательной организации в ходе реализации ФГОС общего 

образования. 

Отличительные особенности дополнительных общеразвивающих программ: 

1. преобладание развития общих способностей личности над специальными; 

2. приоритет развития универсальных учебных действий; 

3. развитие общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, 

творческойактивности личности; 

4. развитие мобильности и адаптированности личности. 

 

Дополнительное образование для 1-4 классов представлено следующими направлениями: 

Дополнительное образование представлено следующими направлениями: 

 социальное направление: Клуб «Школа актива». 

 спортивно-оздоровительное направление: Спортивный клуб «Факел» 

 художественно-эстетическое направление: хоровая студия «Смайл»; танцевальная студия 

«Росинка»; «Волшебная глина», «Очумелые ручки». 

 естественно-научное направление: «На земле жить – хозяином быть» 

 техническое направление: «Оригами». 

 туристско-краеведческое направление: Клуб «Юные краеведы». 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач длярешения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогаютустановлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
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отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией,аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
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Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у младших школьников 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов иформ деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в технопарк, 

на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников 

ролей и соответствующих им заданий);

 круглогодичный оздоровительный лагерь (во время осенних, весенних и летних 

каникул), ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение 

навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря включает мини- 

походы, марш-броски, квесты, игры, соревнования, конкурсы).

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – выявить интерес к будущей профессиональной 

деятельности. 

Основные мероприятия для учащихся 1-4 классов 
 

№п 
/п 

Дела, события, мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Семинар-практикум для учителей 

начальных классов «Планирование, 

организация профориентационной  работы 
с учащимися начальных классов». 

Ноябрь 2021г. Руководитель МО 

2. Организация тематических 

выставок по профориентации 

учащихся в школьной библиотеке 

«В мире профессий», 

«Все работы хороши», 

«Профессии   наших   мам», «Профессии 

нашихпап», «Профессии героев России» 

2021 – 2022г.г. Библиотекарь 

3. Акция по благоустройству 

пришкольнойтерритории и прилегающих 

территорий «Чистый парк». 

Ежегодно в 

сентябре, апреле 

Заместитель директора 

Заместитель директора 

Совет 
старшеклассников 

4. Встречи с представителями 

интересных профессий «История 

нашей профессии», 

«Трудовые династии», «Профессии 

нашихродителей». 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора 
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5. Конкурс творческих и социальных 

проектов 

В течение 

2021 - 2022г.г. 

Заместитель директора 

поУВР, 

Заместитель директора 

Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

6. Проведение тематических классных 

часов: "Мастерим мы – мастерят 

родители" 

(1 классы). 

"Профессии моего района" (2 

классы). "Трудовая родословная 

моей семьи" (3 классы). 

"Известные люди нашего района" 

(4 классы). 

 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

7. Родительские собрания 

- Изучение склонностей и 
способностейребенка. 
- Организация летнего отдыха учащихся. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители, педагог- 

психолог, заместитель 

директора  поВР 

8. Профессиональная адаптация 

учащихся. 

Организация внеурочной 

деятельностиучащихся внутри школы 

(участие в конкурсах, выставках, 
проектах): 

 Коллективные творческие дела, 

социальные проекты. 

 Субботники по уборке школьного двора 

«Мой любимый школьный двор» 
 Праздники, концерты. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 
директо 

ра поВР, 

Классные руководители 

9. Совместное празднование 

профессиональныхпраздников 

(Дня учителя). 

В канун 
праздников 

Администрация 

школы, классные 

руководители,   зам. 

директора  по 

10. Организация встреч с представителями 

ГИБДД, пожарной службы. Внеклассные 

мероприятия с участием данных 
учреждений. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители,  зам. 

директора по УВР, 
социальный педагог 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
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знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

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

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.); 

- совместная с детьми популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как 
в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию 
инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест) 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 
детей;

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения;

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов;

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.

 Общешкольные праздники:
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- Праздник Первого звонка; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- 23 февраля; 

- 8 марта; 

- 9мая День Победы; 

- Последний звонок 

-Дни здоровья 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтныхситуаций;

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимся социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

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

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно- 
ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, 

постепенный. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей. 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса: 

 портфолио класса, экран активности класса; 

 портфолио каждого ученика, экран активности школьника. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых: 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива школы, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. Основной целью 

исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности. 

 

Программа мониторинга 

 

Что изучается Методологический инструментарий 

1 . Динамика развития личности      

младшего школьника по основным      

направлениям программы:      

- Сформированность познавательного Статистический анализ текущей и итоговой 

потенциала личности учащегося. успеваемости; методики изучения  развития 
   познавательных процессов личности ребенка; методы 
   экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся; 

- Сформированность нравственного педагогическое наблюдение.    
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потенциала личности учащегося. Психолого-педагогические тесты, анкеты, опросники. 

 

- 
 

Сформированность 

 Педагогическое наблюдение.    

коммуникативного потенциала Методика выявления коммуникативных  склонностей. 

личности учащегося. Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 
   учащихся. Педагогическое наблюдение.   

- Сформированность эстетического Методы экспертной оценки педагогов и самооценки 

потенциала личности учащегося. учащихся. Педагогическое наблюдение.   

- Сформированность физического Тестирование уровня проявления основных физических 

потенциала личности учащегося. качеств; статистический медицинский анализ состояния 

 

2. Профессиональная позиция педагога 

здоровья детей.     

Методика изучения профессиональных  ориентиров 

как условие развития личности педагогического коллектива в сфере воспитания. 

школьника. Тестирование и самотестирование.   

 3.1. Удовлетворѐнность учащихся Методика «Удовлетворѐнность школьной жизнью»; 

жизнедеятельностью в школе. анализ результатов и эффективности учебно- 

3.2. Удовлетворенность родителями воспитательного процесса, сопоставление результатов 

деятельностью общеобразовательного функционирования воспитательной системы в течение 

учебного заведения.  ряда лет.      

4. Эффективность взаимодействия Методики изучения эффективности сотрудничества 

школы и семей учащихся: семьи и школы: опрос, наблюдение; анализ степени 
 занятости родителей в классных и общешкольных КТД. 

5. Организационные условия, Экспертный анализ и оценка организационных условий 

обеспечивающие эффективность процесса воспитания:     

процесса воспитания:   

-Материально-техническое оснащение, Качественный и количественный анализ материально- 

необходимое для организации процесса технического оснащения процесса воспитания 

воспитания.  (оборудования, аппаратуры, культурно-массового, 
 туристского, спортивного снаряжения, библиотечно- 
 информационного фонда и т.д.), исходя из реальных 
 материальных возможностей образовательного 

учреждения. 

-Укомплектованность школы Анализ штатного расписания образовательного учреждения 

квалифицированными специалистами в на предмет наличия необходимых и достаточных для 

области воспитания.  осуществления процесса воспитания педагогических кадров 
 (классные руководители, зам. директора по ВР, 
 педагоги дополнительного    

 образования, социальный педагог, школьный психолог и 
 т.д.) и их профессиональной квалификации.  

- Использование в образовательной Количественный показатель в школе кружков, секций и 

организации форм организации других форм организации внеурочной деятельности, анализ 

внеурочной деятельности. их деятельности.     

-Программное обеспечение процесса Анализ концепций, программ, планов воспитания в 

воспитания.  образовательном учреждении.    

- Взаимодействие педагогического Наличие социальных партнеров, степень взаимодействия 

коллектива школы с общественностью и школы с другими организациями для обеспечения 

внешними организациями для решения культурного досуга, духовно-нравственного развития 



177 
 

задач воспитательной деятельности. младшего школьника. 
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН школьных мероприятий 

для начального общего образования 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 1 ПОЛУГОДИЕ 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1 День знаний. 

Классные часы: 

«Урок Победы в День знаний, посвящѐнный 

Году памяти и славы в ознаменование 75-летия 

Победы в Вов 1941-1945 г.» 

1-4 1 сентября Широкова Е.В., 

Кл.руководители 

2 НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСТНОСТИ. 
Беседы с учащимися о внутришкольном 
распорядке, о нормах поведения в школе. День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

1-4 1 неделя 

сентября 

Кл.рук. 

3 Общешкольное родительское собрание 
«Решаем вместе». Утверждение годового плана 

мероприятий 

 4.09.2021 Администрация 

Широкова Е.В. 

4 День финансовой грамотности 
Встречи с  представителями  интересных 

профессий  «История нашей профессии», 

«Трудовые династии», «Профессии наших 

родителей». 

1-11 В 
года 

течение Отв. Широкова 

Е.В.,  учитель 

экономики, 

кл.рук. 

5 Трудовая операция «Мой любимый школьный 
двор» 

1-4 9-14 
сентября 

Отв.Широкова 
Калашников А. В. 

6 Великосельская ярмарка. 
Проведение недели естественных наук. 

1-11 21.09.2021. Администрация 

школы. Учителя 

биологии, химии, 
географии 

7 Праздник урожая «Веселый кабачок» 

спортивным уклоном 

со 1-11 20 
сентября 

Юнусов С.Х. 

Юнусов Ш.С. 
Широкова Е.В. 

8 Единый урок «Здоровое питание» 1-4 19.09.21. Мед.сестра 

9 Международный день пожилых людей. 1-4 1.10.21. Широкова Е.В., 

кл.рук. 

10 День гражданской обороны. 
Неделя безопасности. Организация встреч 

представителями ГИБДД 

 

с 
1-4 1-4.10.21 Зам.по 

безопасности, 

учитель ОБЖ 

11 День учителя. Участие в концертной 
программе. 

1-4 4 октября Широкова Е.В., 
кл.рук. 

12 Смотр-конкурс классных уголков, проверка 

дневников 

1-4 12 октября Широкова 
Е.В.,совет актива 

школьников 
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13 Всероссийский урок «Экология 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе – Ярче» 

1-4 14 октября Кл.рук. 
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14 Проведение недели иностранных языков 1-4 Октябрь Учителя 

иностранных 
языков 

15 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 
Показ видеонарезок для младших школьников 

1-4 25.10.21. Кл.рук., 

16 Осенний праздник в начальной школе 
«Широкая ярмарка» 

1-4 24.10.2021 Кл.рук.. + 1кл. 

17 Акция «Наша   жизнь – в наших руках!». 

Спортивные соревнования для мл.школьников 

и Видео игра «Солнце, воздух, вода и 

правильное питание – наши друзья!» 

1-4 Начало 

октября 

Широкова Е.В.+ 

Совет актива 

школьников 

18 Торжественная линейка, посвященная 

окончанию 1 четверти. 

1-11 25 октября Администрация 

19 Работа осеннего оздоровительного лагеря 1-5 Каникулы Начальник лагеря 

20 Турнир по шашкам 1-4 Каникулы Учителя 
физкультуры 

21 Единый урок: «День народного единства» 1-11 6.11.21. Кл.рук. 

22 Тематический урок: 
«День матери в России». 

1-7 26.11.21 Кл.рук. 

23 Рейды по проверке состояния учебников, 
формы, классных уголков 

1-11 В течение 
ноября 

Совет актива 
школьников 

24 Неделя математики и физики 1-4 В конце 

ноября 

Учителя 
матем 

атики и 

физики 

25 Месячник ЗОЖ 
(по отдельному плану) 

Акция «Я выбираю жизнь!» Интеллектуально- 

танцевальная игра «Дорога к доброму 

здоровью» 

1-4 25-29 
ноября 

Широкова Е.В. 

Совет актива 

школьников 

26 Семинар-практикум для учителей начальных 

классов «Планирование, организация 

профориентационной работы с учащимися 

начальных классов». 

 Ноябрь Широкова Е.В. 

27 Неделя художественно-эстетического цикла 1-4 3 неделя 

декабря 

Отв.- 

хореографии, 

28 Международный день инвалида. 
Часы общения: «Будь милосердным» 

1-8 3.12.21. Кл.рук. 

29 9 декабря – День Героев Отечества 1-11 09.12.2021 Учителя истории 

30 Новогодний праздник в 
1-4 классах 

1-4 26 декабря Бадиль И.В. 

31 Торжественная линейка, посвященная 

окончанию 2 четверти 

1-11 27.12.21 Администрация 

школы, 

Совет актива 

школьников 

32 Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся в школьной 
библиотеке 

1-4 декабрь Библиотекарь 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 2 ПОЛУГОДИЕ 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады (1944 год) 

1-11 27.01.2022 Учителя истории 

2 Фестиваль военной песни. 1-11 февраль Широкова Е.В., 
кл.рук. 

3 Международный день родного языка. 1-11 21.02.2022 Учителя 

русского 

языка, кл.рук. 

4 Предметная неделя истории 1-11 Март Учителя истории 

5 Смотр строя и песни, приуроченный ко «Дню 

защитника Отечества» 1-11 класс 

1-11 Февраль Кл.рук.,Юнусов 

С.Х., Юнусов 

Ш.С. 

6 Спортивно-игровая программа для  младшей 

школы, приуроченная к «Дню защитника 

Отечества» 

1-4 3 неделя 

февраля 

Юнусов Ш.С., 

учителянач.кл. 

7 Посещение музея занимательных наук Энштейна 1-7 Январь- 
февраль 

2022 

Мошкин Б.Е. 

8 Уроки мужества. 
Лекции, беседы, презентации, посвящѐнные 

героям ВОв. 

1-11 Конец 

февраля 

18.- 

25.02.2022 

Кл.рук. 

9 Праздник «Масленица». 1-4 До 
25.02.2022 

Краеведы 

10 День науки «Эврика!» 
Проведение тематических классных часов: 

"Мастерим мы – мастерят родители" 

(1 классы). 

"Профессии моего района" (2 классы). 

"Трудовая родословная моей семьи" (3 

классы). 

"Известные люди нашего района" 

(4 классы). 

1-11 Март 2022 Администрация 

школы 

11 Концертная программа для бабушек и мам 1-4кл. 1-4 5 марта Учителя 
нач.классов 

12 Конкурс ЮИД «Безопасное колесо». 4-5 До 
24.03.2022 

Отряд ЮИД 

13 Торжественная линейка по окончанию 3 

четверти. 

1-4 20 марта Администрация 
школы,совет 

школьников 

14 Работа весеннего школьного оздоровительного 

лагеря 

1-4 21-28 марта 
2022 

Бадиль И.В., 

Палетина 

Л.Е. 

15 День Космонавтики. Гагаринский урок. 
«Космос-это мы» 

1-9 13.04.2022 Кл.рук. 
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16 Трудовая операция 
«Мой любимый школьный двор» 

1-11 20-24 
апреля 

Отв.-Широкова 

Е.В., 

Калашников А.В., 

кл.рук. 

17 «День птиц» 1-6 13 апреля Лопаткин А.С., 

ГромоваЛ.В. 

18 Линейка «День Земли». Сбор макулатуры. 1-11 20 апреля отв.Чистякова И.Ю. 
Сутугина О.В. 

19 Диагностика. Анкетирование учащихся. 1-11 В течение 
четверти 

Психологи 

20 Муниципальный фестиваль «Радуга талантов» 1-11 Апрель Широкова Е.В. 

21 «Русь мастеровая» муниципальная выставка 

прикладного творчества 

1-11 Апрель Широкова Е.В., 

Морозкова М.В., 

Лопаткин А.С. 

Новикова Е.В., 
кл.рук. 

22 День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ. 

1-4 24.04.- 
30.04.2022 

Учителя ОБЖ 

23 Научно-практическая конференция учащихся 

1-4 классы (5 класс присутствует) 

1-4 Коне 

ц 

апрел 
я 

Широкова Е.В. 

24 Общепоселковый праздник 9 мая. Музыкально- 

художественная композиция 

1-11 9 мая Морозкова 

М.В. 

Мошкин 

Б.Е. 
Широкова Е.В. 

25 «Последний звонок» 1-11 25 мая Кл.рук. 

26 Операция «Центральная клумба» (совместный 
субботник детей с родителями и учителями) 

1-11 6 мая Широкова Е.В., 
руководители, 

27 Весенний день здоровья. 

Туристический слет «Весенняя тропа» 

1-10 27.05.22 Отв.- Широкова 

физкультуры 

28 День славянской письменности и культуры. 1-11 22.05.2022 Широкова Е.В., 
Ильичева Е.В. 

29 Общешкольное родительское собрание. 
Встреча с инспектором ГИБДД, ПДН 

 20 мая Администрация 
школы 

30 Праздник прощания с начальной школой 1-4 29 мая Лебедева Е.Г. 
Широкова Е.В. 

31 Торжественная линейка по окончанию года 

Конкурс «Лучший ученик года» 

Конкурс «Лучший класс года» 

1-11 29 мая Морозкова 

М.В. 

МошкинБЕ 
Широкова Е.В. 

32 Открытие летнего оздоровительного лагеря. 

Международный день защиты детей. 

1-4 1 июня Широкова Е.В. 
Бадиль И.В., 

ПалетинаЛ.Е. 

33 День русского языка – Пушкинский день 

России. 

1-11 03.06.2022 Широкова Е.В., 

Ильичева Е.В., 
кл.рук. 
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34 День России. 1-11 6-12.06.22. Администрация 

школы, 

Совет актива 

школьников 
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Курсы внеурочной деятельности 

Направление Программа Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 
класс 

4 
класс 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

Азбука вежливости 1    

«Юные краеведы»  1   

Проблемно- 

ценностное 

общение 

«Студия актива» 1 1 1 1 

Я познаю мир    1 

Познавательн 

ая 

деятельность 

«Юным умницам и 
умникам» 

 1   

Умники и умницы   1  

Информатика    1 

«Россыпь слов»  1 1  

Мастерская слова 1    

Занимательная 
математика 

1    

Математика и 
конструирование 

 1   

Пишу, рисуя  1   

Друзья немецкого 
языка 

   1 

Спортивно- 

оздоровитель 

ная 

деятельность 

«Азбука питания» 1    

Спортивный клуб 1 1 1 1 

Студия «Тропа 

здоровья» 

1 1 1 1 

Художествен 

ное 

творчество 

Студия «Разноцветная 

радуга» 

1 1 1 1 

Студия «Мир театра» 1 1 1 1 

     

Трудовая 

деятельность 

«Учусь создавать 
проект» 

 1 1  

Мастерская проекта    1 

Итого 10 12 9 10 

Предельно допустимая нагрузка на 
учащегося в неделю 

10 10 10 10 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Для детей ОВЗ 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Экскурсии, походы 

Направление Программа Количество часов в неделю 

2б 3б 4б 

Туристско- 

краеведческая 

деятельность 

«Русь. Россия. Родина моя»  1  

«Чудо из чудес» 1  1 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

«Я познаю мир» 1  1 

«Земля наш общий дом»  1  

Познавательная 

деятельность 

«В мире книг»  1  

Художественно 

е творчество 

«Пестрая смесь» 1 1 1 

«Почемучка» 1  1 

Итого 4 4 4 

Предельно допустимая нагрузка на учащегося в 

неделю 

5 5 5 

 

 

Воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи города Гаврилов Ям 

(музей «Ямщика», краеведческий музей, выставочный зал «Вдохновение», музей крестьянского 
быта «Марьюшка», музей купцов Локаловых), на предприятия (гончарная мастерская «Сады 

Аурики», ОАО ГМЗ "Агат"), на природу (проводятся как интерактивные занятия с 
распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые школой, 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, 
флоры и фауны 

(с. Великое «Музей картофельного бунта» и Великосельский краеведческий музей; музей- 

заповедник Н.А.Некрасова Карабиха, г.Ярославль Планетарий им.В.Терешковой, зоопарк, 

Кидбург, шоу-макет Золотое кольцо, Ярославский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, музей занимательных наук Энштейна, музей Боевой славы, 

музей пожарного дела и т.д.; музей городов Ярославской области ближних областей – Ростов, 

Борисоглеб, Тутаев, Рыбинск, Мышкин, Некрасовское, Нерехта, Кострома и др.). 

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» на уровне начального образования 

выбран курс внеурочной деятельности «Юный краевед». Экскурсионная деятельность в школе 

осуществляется по направлениям: «Летопись родного края», «Земляки», «Природное 

наследие», «Культурное наследие», «Военная история нашего города», «Туристический город». 

- Летопись родного края. Изучение истории родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней. Исчезнувшие памятники нашего города. 

Выявление, собирание и введение в научный оборот краеведческих материалов об утраченных 

памятниках материальной и духовной культуры, объектов природы. 

- Земляки. Изучение жизни и деятельности выдающихся земляков. 

- Природное наследие. Изучение и охрана природного наследия нашего края, выездные 

мероприятия по изучению флоры и фауны региона, составление экологических маршрутов. 

Развитие направления экологический десант. 

- Культурное наследие. Изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, 
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участие и отслеживание событий культурной жизни родного края. 

- Военная история нашего района. Изучение военной истории на местном краеведческом 

материале, увековечивание памяти героев. 

- Туристическое село. Развитие массовых видов туризма: пешеходного, водного, 

велосипедного. Совершенствование мастерства юных туристов. Привлечение к активным 

занятиям туризмом учащихся. 

 
 

№п 
/п 

Дела, события, мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Семинар-практикум для учителей начальных 

классов «Планирование, организация 

профориентационной работы с учащимися 
начальных классов». 

ноябрь2021г. Руководитель МО 

2. Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся в школьной 

библиотеке 

«В мире профессий», 

«Все работы хороши», 

«Профессии наших мам», «Профессии наших 

пап», «Профессии героев России» 

2021 – 2022г.г. Библиотекарь 

3. Акция по благоустройству  пришкольной 

территории и прилегающих территорий 

«Чистый парк». 

Ежегодно в 

сентябре, апреле 

Заместитель директора 

Заместитель директора 

Совет 
старшеклассников 

4. Встречи с представителями интересных 

профессий «История нашей профессии», 

«Трудовые династии», «Профессии наших 

родителей». 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора 

5. Конкурс творческих и социальных проектов В течение 2021 
- 2022г.г. 

Заместитель директора 

поУВР, 

Заместитель директора 

Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

6. Проведение тематических классных часов: 

"Мастерим мы – мастерят родители" 

(1 классы). 

"Профессии моего района" (2 классы). 

"Трудовая родословная моей семьи" (3 

классы). 

"Известные люди нашего района" 

(4 классы). 

 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

7. Родительские собрания 

- Изучение склонностей и способностей 
ребенка. 

- Организация летнего отдыха учащихся. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители, педагог- 

психолог, заместитель 

директора  поВР 

 

«Профориентация» 

Основные мероприятия для учащихся 1-4 классов 
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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: 

8. Профессиональная адаптация учащихся. 

Организация внеурочной деятельности 

учащихся внутри школы 

(участие в конкурсах, выставках, 
проектах): 

- Коллективные творческие дела, 
социальные проекты. 

- Субботники по уборке школьного двора 

- «Мой любимый школьный двор» 
- Праздники, концерты. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 
директо 

ра поВР, 

Классные руководители 

9. Совместное празднование профессиональных 

праздников 

(Дня учителя). 

В канун 
праздников 

Администрация 

школы, классные 

руководители,  зам. 

Директора по УВР, 

социальный педагог 

10. Организация встреч с представителями ГИБДД, 

пожарной службы. Внеклассные мероприятия с 

участием данных учреждений. 

В течение всего 

периода 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

социальный педагог 
 

 

Направления Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, залов, 
лестничных пролетов и т.п.); 

Проведение конкурса детских проектов и 

рисунков на лучшее оформление школьной 

территории 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и 
т.п.); 

Конкурс рисунков и плакатов к знаменательным 

датам календаря, выставка тематических 

фоторабот обучающихся, стендовая презентация, 

отличники учебы, правовой уголок, 

информационные стенды «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья. 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, создание фигур деревянного 

зодчества, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно- 

рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха; 

Реализация социального проекта по 

благоустройству школьной территории и 

территории села «Цвети, мой край, цвети!». 

Проведение конкурса детских проектов и 

рисунков на лучшее оформление школьной 

территории. 

 создание и поддержание в рабочем 

состоянии в вестибюле школы стеллажей 

Проведение акций «Читай за мной», «Поделись 

любимой книгой», «Буккроссинг: прочитал – 
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свободного книгообмена, на которые 

желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 

передай другому». 

 благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

использование плакатов, способствующих 

продуктивному общению и развитию 
социально-эмоциональных навыков; 

Общешкольные конкурсы «Лучший классный 

кабинет», «Лучший классный уголок», на лучшее 

оформление классных комнат к праздникам. 

 событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

Создание тематических фотозон к традиционным 

школьным праздникам, оформление календарных 

листов, конкурсы на лучший мини-проект 

«Аукцион идей» по оформлению школы к 

традиционным мероприятиям. 

 совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой школьной символики, 

используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы – во время 

праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых 
событий; 

Использование гимна школы, эмблемы школы, 

логотипа, элементов школьного костюма, 

командной экипировки для различных конкурсов. 

 регулярная организация и проведение 

конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков 

пришкольной территории (высадке 

культурных растений, сооружению 

альпийских горок, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления 
отведенных для детских проектов мест). 

Реализация социального проекта по 

благоустройству школьной территории и 

территории села «Цвети, мой край, цвети!». 

 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 В течение года Классные руководители 

Классные родительские 
собрания 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 
консилиуме, в случае 

1-4 По необходимости Классные руководители 
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возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 
конкретного ребенка 

   

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 
журнала и школьного сайта 

1-4 По необходимости Администрация школы 

Индивидуальные 
консультации 

1-4 В течение года Классные руководители 

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета  

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками,  врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ 
ГИБДД 

1-4 В течение года Администрация школы 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 
 

Пояснительная записка 

 

Программа      формирования      экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся в соответствии с определением ФГОС НОО - это 

комплексная программа формирования представлений об основах экологической 

культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе; безопасных 

для человека и окружающей среды знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать своюэкологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 

при усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ре6енка. 

 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся 

 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в 

силы ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для 

познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического 

состояния. 

 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок — субъект 

образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в процесс 

социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду 

переход от совместных действий к самостоятельным, от действия по материализованной 

программе к речевому и умственному выполнению действий, переход от поэтапных 

действий к автоматизированным. 
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6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы 

 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения 

переутомления детей. 

Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) 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. 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального 

здоровья младших школьников, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 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 (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формирование представлений основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с миром через практическую деятельность с живыми объектами, 

наблюдения, опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных 

экологических представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
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 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития; 

 разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, 

ценностно-эмоционального и операционно-деятельностного компонентов 

экологической культуры младших школьников, на примере объектов, 

существующих в естественных условиях; 

 разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов 
развития экологической культуры младших школьников посредством их 
вовлечения в практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обеспечивает решение следующих задач на 

ступени начального общего образования: 

 

 пробуждение в детях желания заботиться о своѐм здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путѐм соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формировать у ребенка позиции признания ценности здоровья; 

 развивать   чувства   ответственности за   сохранение   и укрепление своего 

здоровья; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 учить радоваться  и видеть красоту жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учѐтом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приѐмы выполнения заданий с чуетом 

индивидуальных особенностей; 

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

 расширять знания и навыки по экологической культуре; 

 формировать личность, живущую по законам ЗОЖ. 
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Организация работы по формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы 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; 

· организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

· выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся на ступени начального образования. 

 

Второй этап – организация просветительской работы. 

 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

· внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

· лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны здоровья детей, включает: 

· проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

· приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно – методической литературы; 

· привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению   оздоровительных   мероприятий    и    спортивных    соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следующих 

взаимосвязанных блоков: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Дидактические принципы программ «Школа 2100», «Школа России» 

4. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ. 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
7. Деятельность социально – педагогической службы. 
8. Оценка эффективности реализации программы. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы: 

 

· соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

· наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
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хранения и приготовления пищи; 

· организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков и 

обедов; 

· оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортивной площадки, необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

· наличие        помещения         для         проведения         медицинских         обследований; 

· наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (социальный педагог, учитель физической 

культуры, медицинский работник). 

 

В школе ведѐтся формирование базы данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях учащихся, учѐт динамики 

заболеваемости. Создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– спортивный зал 

-спортплощадка; 

– тренажѐрный зал; 

– медицинский кабинет; 

– школьная столовая; 

– учебные кабинеты. 

 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

Организация учебного процесса. Виды деятельности 

 
1. Рациональная организация учебного процесса, направленная на повышение 

эффективности, снижение чрезмерности функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

1.1 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (домашние задания) учащихся на всех этапах обучения. 

1.2 Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию). 

1.3 Введение любых инноваций в процессе только под контролем специалистов. 

1.4 Строгое соблюдение всех требований к использованию средств обучения 

(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями техники 

безопасности. 

1.5 Рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

1.6 Индивидуализация обучения физической культуре (учет индивидуальных 

особенностей развития). 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учѐтом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних    заданий,    занятия    в    кружках    и    спортивных    секциях). 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК «Школа   2100» 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
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урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК образовательных систем 

«Школа 2100». 

Учебно-методический комплект ОС «Школа 2100» способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ОС «Школа 2100» обеспечивает 

организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что способствует 

благоприятному вхождению ребѐнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню. 

Дидактические принципы деятельностного метода УМК ОС «Школа 2100» позволяют 

системно устранять факторы, негативно влияющие на здоровье детей: 

– принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания, 

утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребѐнка в самостоятельную 

познавательную деятельность; 

– принципы непрерывности и целостности создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса и приведения содержания образования в 

соответствие с функциональными и возрастными особенностями детей; 

– принцип минимакса обеспечивает для каждого ребѐнка адекватную нагрузку и 

возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной 

образовательной траектории; 

– принцип психологической комфортности обеспечивает снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учениками и учителями, создание атмосферы доброжелательности 

и взаимной поддержки; 

– принцип вариативности создаѐт условия для формирования умения делать 

осознанный выбор и тем самым снижает у детей напряжение в ситуации выбора; 

– принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к 

обучению, создание для каждого из них условий для самореализации в учебной 

деятельности. 

 

2. Внедрение обучающих программ 

 

2.1 Включение в систему работы программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

· внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

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

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

· проведение часов здоровья; 

· факультативные занятия; 

· проведение классных часов; 

· занятия в кружках; 

· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

· организацию дней здоровья. 

 
3. Просветительно-воспитательная работа с учащимися 

 

3.1 Проведение лекций,   бесед,   консультаций   по   проблемам   сохранения   здоровья, 
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профилактики вредных привычек. 

3.2 Организация     и      проведение      конкурсов,      праздников,      дней      здоровья. 

3.3 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 
 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 

Направление 

деятельности 

 

Задачи 

 

Содержание 

 

 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий 

для мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни 

 
 

– Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактическая 

деятельность 

 

 

 
1. Обеспечение условий 

для ранней диагностики 

заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих 

ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи 

детям, перенесшим 

заболевания, в адаптации 

к учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма 

– Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений;  пропаганда 

культуры питания в семье. 

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система    мер по 

предупреждению 

травматизма:   оформление 

уголков по      технике 

безопасности;   проведение 

инструктажа  с    детьми. 

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 
работа 

1. Укрепление 
здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 
2. Пропаганда 

– Увеличение объѐма и 

повышение качества 

оздоровительной  и 

спортивно-массовой работы 
в       школе:       организация 
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 физической культуры, 

спорта, туризма в 

семье.3. Всемерное 

развитие и содействие 

детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

подвижных 
игр;   соревнований по 

отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, 

– Привлечение к 

организации физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

 

Примерное программное содержание по классам 

 

 

Ступень 

образования 

 

Содержательные линии 

 

 

1 класс 

Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, 

я умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно 

быть здоровым, спорт в моей жизни 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью 

правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем 
нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

 
2 класс 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

 

3 класс 

осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 
безопасного поведения. 

 

4 класс 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 
мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 

4. Организация системы просветительской и методической работы с 

педагогическими работниками, специалистами, родителями 

4.1 Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья учащихся. 

4.2 Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам роста и 

развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье. 

4.3 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

4.4 Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

4.5 Обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом 

реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

 

5. Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 
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5.1 Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях). 

5.2 Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся. 

5.3 Витаминизация и фитотерапия. 

5.4 Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

5.5 Консультации логопеда, психолога. 

6. Использование лечебных и оздоровительных процедур 

6.1 Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики 

заболеваний (витаминизация, фитотерапия, профилактика нарушений осанки, зрения). 

6.2 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников. 

6.3.Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 

обследования учащихся в медицинские карты, листы здоровья в классных  журналах). 

6.4 Регулярное проведение анализа результатов динамических наблюдений за состоянием 

здоровья и их обсуждение с педагогами и родителями. 

6.5 Ведение карты здоровья класса, что позволяет наглядно увидеть рост заболеваемости, 

проанализировать причины и своевременно принять необходимые меры. 

6.6 Создание системы, комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи детям со школьными проблемами. 

6.7 Привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

7. Деятельность социально – педагогической службы школы 

предполагает: 
7.1. Диагностику детей, имеющих трудности в обучении и отклонения в поведении; 

7.2. Диагностику адаптации учащихся первых классов к обучению в школе; 

7.3. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими трудности в адаптации; 

7.4. Создание психологически комфортного климата в школе; 

7.5. Развитие коммуникативных способностей учащихся; 

7.6. Развитие социальной, социально – личностной сфер учащихся; 

7.7. Реализация принципов гуманизма, индивидуальности, заложенных в 

образовательной   программе  школы; 

7.8. Создание условий для развития личности; 

7.9. Повышение психологической культуры учащихся и их родителей. 

8. Организация и обеспечение физкультурно-оздоровительной работы 

8.1. Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
8.2. Организация физкультурных пауз на уроках. 

8.3. Создание условий и организация спортивных секций. 

8.4. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

8.5. Обязательное участие во всех спортивных соревнованиях городского и районного 

уровней. 

 

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в свою 

очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению здоровья, развивает 

все физические качества, улучшает работоспособность учащихся, как умственную, так и 

физическую. Формирует устойчивый интерес и потребность заниматься физической 

культурой, воспитывает волю, смелость,  настойчивость, дисциплину, чувство 

коллективизма, навыки культурного и физически компетентного поведения. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа   может   стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности учащихся всех 
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возрастов. Позволит повысить адаптивные возможности организма, а значит, станет 

средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

 
Приоритетные направления деятельности 

 

1. Учебно-воспитательная работа 

Научно-обоснованная, строго-регламентированная, оптимально организованная 

учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая должна способствовать 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся, обеспечению правильного 

физического и психического развития, формированию здорового образа жизни, 

повышению качества образования в целом. 

 
 

2. Диагностическая работа 

Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья учащихся, 

изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием 

природных и социальных факторов среды обитания. 

 

3. Профилактическая и коррекционная работа 
Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии 

здоровья школьников, профилактика обострений и прогрессирования болезненного 
процесса. 

 

4. Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа 

Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и укрепления 

здоровья в практику образования, разработка новых авторских учебных программ, 

методик и методов обучения, а также их экспериментальное внедрение в учебный 

процесс. 

 

5. Информационно-просветительская работа 

Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации   по 

всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

 

Формы деятельности 

 

Уроки, кружки, секции, хореография, дни здоровья, уроки спорта, спортивные 

соревнования. 

Для внедрения программы в полном объеме необходимо 

реализовать  следующие     функции: 

1. Теоретические: изучение опыта работы других образовательных учреждений, 

нормативной литературы, проведение теоретических семинаров с сотрудниками. 

2. Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка специальных 

учебных программ по физической культуре для учащихся различных возрастных групп, 

составление перечней функциональных обязанностей специалистов службы, 

планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 

работы школы, разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, пополнение 

необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим оборудованием, оснащение 

классных кабинетов, комнаты психофизиологической разгрузки. Обеспечение 

необходимыми учебниками, методическими пособиями, наглядными, раздаточными и 
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дидактическими материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в гимназии, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

 Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального 

благополучия. 

 Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

 Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья 
учащихся. 

 Стимулирование повышения внимания школьников и их родителей к 
вопросам здорового образа жизни. 

 Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе и 

микрорайоне школы. 

 Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим 

переводом детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а 

из подготовительной в основную. 

 Поддержка администрацией школы работы школьного координатора по 
здоровью. 

 Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью); 

 Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 Практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках 

физической культуры, в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований); 

 Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха; 

 
 

 Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности 

в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

 Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями; 
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 Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики 
адаптивной физической культуры 

 Составление паспортов здоровья не менее у 80% обучающихся школы; 

 Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 

 Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

 Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования до 100%. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. Приложение 11 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 23 23 24 91 

2. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- 3 3 2 8 

Филология Риторика - 1 1 1 3 

Математика и информатика Информатика и ИКТ - 1 1 1 3 

Физическая культура Ритмика - 1 1 - 2 

Предельно допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность  

Направление Название программы 10 10 10 10  

Спортивно-оздоровительное Азбука питания 1     

Спортивная 1 1 1 1  

Духовно-нравственное Азбука вежливости 1 1  1  

Русь. Россия. Родина моя 1 1 1 1  

С любовью к природе   1   

Общеинтеллектуальное Умники и умницы   1 1  
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 Мастерская речевого творчества   1   

Все обо всем    1  

Эрудит  1    

Обучение проектной 
деятельности 

   1  

Общекультурное Художественное слово 1 1 1 1  

Прекрасное рядом 1     

Аниматор 1 1 1 1  

Пестрая смесь  1    

Социальное Зеленая планета 1 1 1 1  

Азбука дорожного движения 1 1 1 1  

Волшебная глина 1 1 1 1  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

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

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения 

акцентируется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и 

определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научится действовать, чувствовать, принимать 

решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МОУ Великосельская СОШ в 

соответствии с ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 
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Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

педагогическому коллективу решить ещѐ целый ряд очень важных задач: 

• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

• оптимизирование учебной нагрузки учащихся; 

• улучшение условий для развития ребенка; 

• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• развитие личности школьника, его творческих способностей; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

• формирование желания и умения учиться; 

• освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования МОУ Великосельская 

СОШ является важнейшим нормативным документом, определяющим максимальный 

объѐм внеурочной нагрузки обучающихся, направлений внеурочной деятельности 

(неаудиторной занятости), еѐ форм по классам, нормативы финансирования. 

План внеурочной деятельности начального общего образования на 2015-2016 учебный 

год разработан на основе основной образовательной программы начального общего 

образования, в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10(постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011г, рег. номер 19993). 

Содержание и структура плана внеурочной деятельности начального общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями , задачами и 

спецификой образовательной деятельности «МОУ Великосельская СОШ», 

сформулированными в Уставе «МОУ Великосельская СОШ», годовом плане работы 

школы. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов в 2015-2016 учебном году реализуется по 

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление. 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 
физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 
здорового питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 
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Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Азбука питания», 

спортивной секцией. 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

 систематически: динамические паузы  во время  перемен, участие в спортивных 

соревнованиях на разных уровнях; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями; 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно- 
двигательного аппарата; 

 конкурс плакатов «Наша жизнь в наших руках»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 
и др. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

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

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 
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– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

Духовно-нравственное направление представлено программами внеурочной 

деятельности: «Азбука вежливости», «Русь. Россия. Родина моя», «С любовью к 

природе». 

Духовно-нравственное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 экскурсии по родному селу; 

 проведение конкурсов рисунков о с. Великое, о России; 

 проведение викторин, конкурсов, игр; 

 беседы по теме «Традиционные религии на территории России»; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 подготовка и представление концертных номеров ко Дню Победы; 

 и др. 

 

Социальное направление. 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и 
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проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственно отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других 
людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у   обучающихся   интереса и активного отношения к социальным 

проблемам села, района, области, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Социальное направление   представлено   студиями «Зеленая планета», «Азбука 

дорожного движения», «Волшебная глина». 

Социальное направление включает в себя следующие тематические мероприятия: 

 проведение классных часов и бесед; 

 подготовка   и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции 

«Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Школьная клумба», «Наш любимый 

школьный двор», а также мероприятиях, посвященных Всемирному Дню охраны 

труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на 

профилактику насилия в отношении детей; 

 организация проектной деятельности; 

и др. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь еѐ 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а 

также на создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 
познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 
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Общеинтеллектуальное направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Умники и умницы», «Мастерская речевого творчества», «Все обо всем», 

«Эрудит», «Обучение проектной деятельности». 

Общеинтеллектуальное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, 

внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным 

предметам, изучаемым в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных 

способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным 

областям; 

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование 

умений представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 и др. 

 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 
общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 
музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях; 

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

Общекультурное направление представлено студией «Аниматор», «Художественное 

слово», «Прекрасное рядом». 



208  

Общекультурное направление включает в себя следующие тематические 

мероприятия: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, 

прослушанных музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для мероприятий школьного, 
районного уровня; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям; 

 вокальное и инструментальное музицирование; 

 ритмическая, мелодическая и речевая импровизация; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 

 

Все направления внеурочной деятельности объединены программой краеведческой 

направленности «Льняная сказка». В рамках каждого направления функционируют 

кружки и студии, в которых отводится место для реализации программы «Льняная 

сказка». Работа школьных клубов и кружков, студий базируется на знаниях, которые 

учащиеся получили на уроках. Такая деятельность помогает учащимся стать активными 

помощниками учителя, как в проведении внеклассных мероприятий, так и в подготовке 

оборудования к ним. Успех работы студий и клубов зависит в основном от умения, 

желания, инициативы его руководителя. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено студией «Азбука питания», 

спортивной секцией. На занятиях студии «Азбука питания» детей знакомят с 

особенностями исконно-русской кухни, какие блюда были традиционными для нашей 

местности, дети имеют возможность продегустировать напитки, варенье, приготовленные 

из местных ягод и фруктов. На спортивной секции учащиеся начальной школы 

разучивают народные игры, которые для них готовит не только педагог, но и каждый 

ребенок совместно с родителями осваивает игры и проводят их для других учащихся. Все 

это способствует укреплению здоровья, развитию сообразительности, ловкости, 

творчества, формирует чувства принадлежности к своему народу. 

Духовно-нравственное направление представлено программами внеурочной 

деятельности: «Азбука вежливости», «Русь. Россия. Родина моя», «С любовью к 

природе». «Азбука вежливости» знакомит детей не только с современными правилами 

этикета и нормами поведения в обществе, но и с культурой поведения наших предков, о 

добре и зле на основе русских народных сказок, пословиц и поговорок. Программа 

студии «Русь. Россия. Родина моя» предполагает знакомство с традициями родного края, 

местными устоями, ребята посещают местных «старожил», краеведческий музей, 

библиотеку, где узнают о жизни наших предков, развитии ремесел и промыслов, 

существовавших в нашей местности. Учащиеся знакомятся с историей улиц родного села, 

с особенностями уличных застроек, архитектурными памятниками, которых на 

территории села Великое насчитывается порядка 150. На занятиях студии «С любовью к 

природе» учащиеся посещают памятники природы, находящиеся в селе Великое, узнают 

историю их создания, заботятся о сохранении и поддержании порядка. Так одной из 

традиционных акций школы является «Липовый парк», в котором проходят регулярные 

субботники, учащиеся начальной школы изготавливают скворечники и развешивают их в 

парке. 

Социальное направление представлено студиями «Зеленая планета», «Волшебная 

глина». На занятиях студии «Волшебная глина» младшие школьники работают с местным 

материалом, пробуют свои силы в изготовлении великосельских фигурок-сувениров и 

оберегов. Интегрируют свою деятельность с деятельностью клуба «Рукодельница», в 
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результате получаются необычные сувениры. Студия «Зеленая планета» знакомит с 

особенностями растительного и животного мира родного края, какие культурные 

насаждения произрастали испокон веков на Великосельской земле, как ухаживать за 

растениями. Так же ежегодно дети выращивают рассаду цветов и озеленяют территорию 

села Великое на весенне-осенний период. 

Общеинтеллектуальное направление представлено программами внеурочной 

деятельности «Умники и умницы», «Мастерская речевого творчества», «Все обо всем», 

«Эрудит»,   «Обучение   проектной   деятельности».   Деятельность   на   занятиях   студий 

«Умники и умницы», «Все обо всем», «Эрудит» объединяет тех учащихся, которые 

стремятся к приобретению знаний на основе углубленного знакомства с документальными 

материалами местных архивов, музеев, научной и художественной краеведческой 

литературой, готовы к проведению краеведческих исследований в мини-экспедициях, 

учащиеся собирают различный краеведческий материал, связанный с историей села, 

различными историческими событиями, систематизируют его, оформляют в папки, 

готовят презентации. Результаты о проделанной работе представляют на научно- 

практической конференции, которая проходит традиционно в конце учебного года. 

«Мастерская речевого творчества» помогает детям грамотно строить свои высказывания, 

готовит юных экскурсоводов, которые смогут проводить небольшие экскурсии для своих 

одноклассников и ребят других классов с дальнейшим выходом на гостей, приезжающих в 

школу. 

При «Обучении проектной деятельности» школьники участвуют в таких 

экскурсионных проектах как: «Ярмарочная карусель», «Великосельские посиделки», 

«Новогодние забавы», «Рождественские святки-колядки», «Широкая масленица», 

«Царский подарок», «Наум-грамотник», в рамках которых занимаются подбором игр и 

забав, разрабатывают при помощи педагогов сценарии экскурсионных программ, 

распределяют и разучивают роли, изготавливают различные атрибуты для проведения 

экскурсий. 

Общекультурное направление представлено студией «Аниматор», «Художественное 

слово». На занятиях студии «Аниматор» дети учатся раскрепощению, сценическому 

мастерству, способам и приемам общения со зрителем и т.д. Студия «Художественное 

слово» объединяет детей, способных к литературному творчеству. Учащиеся сочиняют 

стихи, легенды, сказки, рассказы о истории села Великое, которые впоследствии входят в 

основу экскурсионных программ для школьников и гостей. 

В начальном звена работает хореографическая студия «Росинка», который выступает 

не только на школьных праздниках, но и встречает группы туристов, используя сельские 

традиции гостеприимства. 

Занятия студии «Рукодельница» так же является составляющей программы «Льняная 

сказка», ребят учат вязать крючком традиционные для нашей местности скатерти, 

салфетки, кружева, которыми расшивают костюмы для экскурсионной деятельности. 

Разные формы и методы внеурочной деятельности по краеведению предусматривают 

организацию практикумов в архиве, местном музее, библиотеке, а также проведение 

экскурсий, встреч, походов, экспедиций, вечеров, конференций и т. п. Внеклассная работа 

по краеведению в   школе   является   как   массовой,   групповой   так   и 

индивидуальной. Массовые формы внеклассной работы – экскурсии, экспедиции, вечера, 

олимпиады, викторины, конференции. Сюда же относим создание школьного музея, 

краеведческие игры, встречи с участниками и свидетелями исторических событий, 

встречи с интересными людьми, поддержание связей с родственниками знаменитых 

великоселов. 

Индивидуальная работа по программе «Льняная сказка» предполагает чтение 

литературы по местной истории, работу с документальными материалами архива, 

вещественными памятниками музея, подготовку сообщений, презентаций, докладов, 

запись воспоминаний, описание памятников истории и культуры, наблюдение за жизнью 
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и бытом изучаемого народа, выполнение познавательных заданий, изготовление 

наглядных пособий и др. 

Вся работа по программе «Льняная сказка» является преемственной при переходе из 

одного звена в другое, данная работа продолжается на протяжении всего школьного 

возраста и является ведущей внеурочной деятельностью в Великосельской СШ. 

 

Внеурочная деятельность в 1 классе: 

 общекультурное: «Прекрасное рядом» – 1 час 

 духовно-нравственное: «Азбука вежливости» – 1 час 

 спортивно-оздоровительное: «Азбука питания» - 1 час 

Внеурочная деятельность во 2 классе: 

 духовно-нравственное: «Азбука вежливости» - 1 час 

 общеинтеллектуальное: «Занимательная математика»- 1 час 

 общекультурное: «Пестрая смесь» - 1 час 

Внеурочная деятельность в 3 классе: 

 духовно-нравственное: «С любовью к природе»- 1 час 

 общеинтеллектуальное: «Умники и умницы» - 1 час 

«Мастерская речевого общения» - 1 час 

Внеурочная деятельность в 4 классах: 

 духовно-нравственное: «Азбука вежливости»- 1 час 

 общеинтеллектуальное: «Умники и умницы» - 1 час 

«Все обо всем» - 1 час 

«Обучение проектной деятельности» - 1 час 

«Логопедия» - 1 час 

Разновозрастные студии: 

 «Русь. Россия. Родина моя.» - 1ч; 

 «Спортивная» - 1ч; 

 «Художественное слово » - 1ч; 

 «Волшебная глина» - 1ч; 

 «Аниматор» - 1ч. 

 «Зеленая планета» - 1 ч. 

 «Азбука дорожного движения» - 1 ч. 

Дополнительное образование: 

 Танцевальный кружок «Росинка»; 

 Хоровой кружок «Веселые нотки»; 

 Кружок «Рукодельница». 

 

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направление Программа Количество часов в неделю 
  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Духовно- 

нравственное 

«Азбука вежливости» 1 1  1 

«Русь. Россия. Родина 

моя.» 
1 1 1 1 

«С любовью к природе»   1  

Социальное «Азбука дорожного 
движения» 

1 1 1 1 

«Зеленая планета» 1 1 1 1 

«Волшебная глина» 1 1 1 1 

Общекультурное «Художественное слово» 1 1 1 1 

«Прекрасное рядом » 1    



211  

 «Аниматор» 1 1 1 1 

«Пестрая смесь»  1   

Общеинтеллекту 

альное 

«Умники и умницы»   1 1 

«Мастерская речевого 
общения» 

  1  

«Эрудит»  1   

«Все обо всем»    1 

«Обучение проектной 
деятельности» 

   1 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Азбука питания» 1    

«Спортивная» 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 11 

Предельно допустимая нагрузка на 
учащегося в неделю 

10 10 10 10 

 

Внеурочная деятельность в 1 классе: 

 общекультурное: «Прекрасное рядом» – 1 час 

Целью работы по данной программе является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребѐнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. Результат усвоения: расширение общекультурного кругозора учащихся; 

развитие качеств творческой личности, умеющей 

а) ставить цель; 
б) искать и находить решения поставленных преподавателем или возникающих в жизни 

ребѐнка проблем; 

в) выбирать средства и реализовывать свой замысел; 

д) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому контексту. 

 

духовно-нравственное: «Азбука вежливости» – 1 час 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

Результат усвоения: оценивание поступков как хороших так и плохих с позиции 

общепринятых правил человеколюбия, красоты, труда; постепенное понимание, что 

жизнь не похожа на сказки: понимать, что невозможно разделить людей на хороших и 

плохих; осознание личных мотивов и результатов; воспитание чувства справедливости, 

ответственности; развитие самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

 

 спортивно-оздоровительное: «Азбука питания» - 1 час 

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Результат усвоения: формирование и развитие представления детей о здоровье, как одной 

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; формирование у школьников знаний о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти 

правила; освоение детьми практических навыков рационального питания; 

информирование детей о народных традициях, связанных с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; развитие 

творческих способностей и кругозора у детей , их интересов и познавательной 

деятельности; развитие коммуникативных навыков у детей , умения эффективно 
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взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей. 

 

Внеурочная деятельность во 2 классе: 

 духовно-нравственное: «Азбука вежливости» - 1 час 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Результат усвоения: знакомство с нормами этикета; обогащение конкретных 

представлений учащихся о нравственных качествах человека, характеризующих его с 

позиций добра и зла; формирование навыков культурного поведения в повседневной 

жизни, культуры общения, доброжелательного и уважительного отношения к другим 

людям; формирование общественной активности личности, гражданской позиции; 

развитие у детей потребности в самовоспитании, саморазвитии и реализации таких 

качеств личности, как вежливость, тактичность, общительность, доброта , сострадание, 

готовность прийти на помощь другому. 

-развитие общей культуры. 

 общекультурное: «Пестрая смесь» - 1 час 

Цель программы: сформировать эмоционально – чувственный внутренний мир, развивать 

фантазию, воображение, творческие способности; развивать и укреплять мелкую 

моторику пальцев. 

Результат усвоения: формирование интереса к художественной деятельности; развитие 

творческих способностей; знакомство с различными видами  изобразительной 

деятельности, многообразием художественных материалов и приемами работы с ними; 

совместное участие в работе в соответствии с общим замыслом; развитие умения 

доводить начатое дело до конца. 

 

Внеурочная деятельность в 3 классе: 

 духовно-нравственное: «С любовью к природе»- 1 час 

Цель программы: расширение кругозора учащихся, укрепление интереса к познанию 

окружающего мира, к учебным предметам естественно-научного 

цикла. 

Результат усвоения: овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) их происхождении и назначении; формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; формирования 

коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников; узнавать, 

называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии 

с содержанием учебных предметов, запись, фиксация информации об окружающем мире, 

в том числе с помощью ИКТ. 

 
 

 общеинтеллектуальное: «Умники и умницы» - 1 час 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Результат усвоения: определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий; учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией в рабочей тетради; добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя; перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
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результате совместной работы всего класса; совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика); описывать признаки предметов и узнавать предметы по 

их признакам; выделять существенные признаки предметов; сравнивать между собой 

предметы, явления; обобщать, делать несложные выводы; классифицировать явления, 

предметы; определять последовательность событий; судить о противоположных явлениях; 

давать определения тем или иным понятиям; выявлять закономерности и проводить 

аналогии. 

 
 

«Мастерская речевого общения» - 1 час 

Цель программы: разностороннее развитие личности. 

Результат усвоения: участие в творческой деятельности; развитие интереса к русскому 

языку, книге, чтению; формирование культуры поведения и речевого общения, 

эстетических эмоций и нравственных убеждений; накапливать опыт общения и 

творческого взаимодействия; получать удовольствие от процесса речевого 

самовыражения; развитие гибкости и самостоятельности мышления; учиться делать 

выводы и обобщения; учиться планировать свои действия; приобретение знаний на 

разных уровнях: предметно-практическом, наглядно-образном и теоретическом, 

абстрактно-логическом, художественно-абстрактном; приобщение к исследовательской и 

проектной деятельности. 

 
 

Внеурочная деятельность в 4 классах: 

 духовно-нравственное: «Азбука вежливости»- 1 час 

Цель программы: воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших 

школьников. 

Результат усвоения: приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных 

нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни; получение 

обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение 

обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только 

в самостоятельном общественном действии человек действительно становится 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 

 

общеинтеллектуальное: «Умники и умницы» - 1 час 

Цель программы: развитие умственных способностей детей, интеллекта, кругозора, 

творческого потенциала. 

Результат усвоения: решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; 

устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач; строить 

логическую цепь рассуждений; выдвигать гипотезы; составлять задачи-шутки, магические 

квадраты; развивать устную и письменную речь при знакомстве с фразеологизмами, 

пословицами и поговорками; при составлении загадок, написании сочинений; выявлять 

закономерности в природе. 

 

«Все обо всем» - 1 час 

Цель программы: организация нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально-значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 
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реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Результат усвоения: в итоге реализации программы ожидается, что учащиеся смогут 

успешно взаимодействовать в коллективе, противостоять нетолерантным отношениям, 

быть социально адаптированными. 

 
 

«Обучение проектной деятельности» - 1 час 

Цель программы: формирование проектной деятельности обучающихся. 

Результат усвоения: умение ставить новые учебные задачи; определять и формулировать 

цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы (задачи); учиться 

обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя; составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта совместно с 

учителем/самостоятельно; работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

средства ИКТ); умение соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его; 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 
 

«Логопедия» - 1 час 

Цель программы: профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся младшего школьного возраста. 

В результате реализации программы коррекционной работы учителя–логопеда на ступени 

начального общего образования у обучающихся 

1) будут восполнены пробелы: 

 в развитии звуковой стороны речи 

 в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

 в формировании связной речи 

2) будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Разновозрастные студии: 

 «Спортивная» - 1ч 

Цель программы: здоровьесбережение младших школьников; развитие ловкости, быстроты, 

силы; освоение культурного наследия русского народа. 

 

Результат усвоения: укрепление здоровья; повышение физической подготовленности 

двигательного опыта; развитие физических качеств, силы, быстроты, выносливости; 

формирование умения проведения физкультурно – оздоровительных мероприятий; обучение 

простейшим способам измерения показателей физического состояния и развития; 

формирование качеств личности: наблюдательность, мышление, внимание, память, 

воображение 

 «Художественное слово » - 1ч 

Цель   программы:    формирование    устойчивого    интереса    и    воспитание    любви 

к чтению художественной литературы, развитие творческого потенциала воспитанников 

для более глубокого понимания литературного произведения и его сценического 

воплощения в звучащем слове. 
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Результат усвоения: уметь самостоятельно проделать логический разбор несложного 

текста с информативной целью и грамотно, с хорошей дикцией его прочитать; осознать 

возможности своего голоса и уметь ими пользоваться; понимать главную мысль 

произведения и цель своего чтения, пытаться формулировать и аргументировать своѐ 

мнение о читаемом произведении в целом, каждом его персонаже, событии. 

 «Волшебная глина» - 1ч 

Цель программы: расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству; 

освоение системы знаний по русскому народному творчеству и малых жанрах культуры; 

развитие познавательных интересов через ознакомление с народной игрушкой, историей 

возникновения народных промыслов; через ознакомление со скульптурой. 

раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие памяти, 

мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою деятельность, 

предвидеть результат; раскрытие личности ребенка в творческом его развитии 

Результат усвоения: формирование представлений о народных промыслах 

ознакомление со способами деятельности – лепка из глины игрушки, барельеф, 

скульптура; овладение основами, умениями работы из целого куска глины, из отдельных 

частей создание образов; развитие интереса к изучению народных промыслов; развитие 

опыта и творческой деятельности в создании новых форм, образцов, поиске новых 

решений в создании композиций; развитие способности к личному самоопределению и 

самореализации в дальнейшей жизни. 

 

 

 «Аниматор» - 1ч. 

Цель программы: овладение выразительным чтением — декламацией; совершенствование 

всех видов речевой деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и самостоятельной читательской деятельности; развитие 

художественно-творческих и познавательных способностей; эмоциональной отзывчивости 

при подготовке и разыгрывании мини-спектаклей; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; обогащение 

нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных чувств и представление о дружбе, добре и зле; правде и 

ответственности. 

Результат усвоения: достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение чтением 

вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных текстов; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику художественного 

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

поступков героев; умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на картины, фрагменты, находить средства выразительности, представлять 

произведение разными способами (чтение по ролям, инсценирование, драматизация и 

т.д.); развитие художественно-творческих способностей, умение самостоятельно 

интерпретировать текст в соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

 «Зеленая планета» - 1 ч. 

Цель программы: саморазвитие и развитие личности детей в процессе расширения 

знаний о растительном мире Земли и через их собственную трудовую деятельность. 

Результат усвоения: озеленение клумб на территории школы и села Великое, озеленение 

уголка природы. 

 «Азбука дорожного движения» - 1 ч. 
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Цель программы: формирование у учащихся основ безопасного поведения на дороге. 

Результат усвоения: принятие образа «хороший  пешеход, хороший пассажир»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; уважительное  отношение к другим участникам  дорожного 

движения;  осознание ответственности человека за общее благополучие; способность к 

самооценке; начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Дополнительное образование: 

 Танцевальный кружок «Росинка» 

Цель     программы: раскрытие творческой личности ребенка средствами 

хореографического искусства. 

Результат усвоения: личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания, проявление положительных качеств личности и 

управление своими эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и 

упорства в достижении целей. 

метапредметные результаты - обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, 

отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты движений, 

выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и передвижениях 

человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение двигательных 

действий. 

предметные результаты - выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах 

музыки, развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное произведение, 

согласовывать музыку и движение. 

 

 Хоровой кружок «Веселые нотки» 

Цель программы: воспитание у детей первоначальных основ музыкально-певческой 

культуры, развитие личности школьников средствами хорового искусства и на этой 

основе создание условий для формирования и развития интеллектуальных, творческих 

способностей, гражданских и коммуникативных компетенций учащихся с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении и воспитании 

Результат усвоения: сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии: понимать степень значения роли 

музыки в жизни человека; понимать истоки музыки и ее взаимосвязи с жизнью; 

воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, уметь внимательно 

слушать; узнавать на слух основную часть произведений. 

Сформированность основ музыкальной культуры на материале музыкальной культуры 

родного края: ориентироваться в музыкально- поэтическом творчестве родного края, 

сопоставлять различные образцы музыки; понимать истоки музыки и ее взаимосвязи с 

жизнью; осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, 

проникнуться чувством сопричастности к природе, добрым отношением к ней. 

 

 Кружок «Рукодельница» 

Цель программы: Создание условий для формирования у детей устойчивого интереса к 

искусству рукоделия, развитие творческих способностей и чувства индивидуальности на 

лучших традиционных и современных образцах данного вида декоративно-прикладного 

творчества. 

Результат усвоения: правильно организовать рабочее место; пользоваться инструментами 

ручного труда, применяя приобретѐнные навыки на практике; соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами и 
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инструментами; использовать плоские рисованные изображения для создания объемных 

форм; пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; самостоятельно 

выполнять несложное изделие; оформлять готовое изделие. 

 

Планируемые результаты: 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение 

планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. Модель организации внеурочной деятельности описывает 

инструменты достижения этих результатов. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному  здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести  опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

В ходе реализации модели внеурочной деятельности необходимо достичь 

следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

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

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

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

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, области, поселку, школе; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 создание оптимальных условий для развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, 

реализации его интересов; 

 творческая самореализация детей; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы; 

 формирование единого воспитывающего пространства; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 
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Достижение результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности  работы по  реализации  программы  внеурочной деятельности. 

 

Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности. 

Эффективность внеурочной деятельности образования зависит от качества программы по 

еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 

реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечѐнность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7. Результативность участия   субъектов   образования   в   целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

Для решения задач, определенных основной образовательной программой 
основного общего образования МОУ Великосельская школа укомплектована кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию, способными к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 
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непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 
общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 
профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель) "обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены 
работнику, занимающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один 

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 
муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

МОУ Великосельская школа укомплектована и вспомогательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования строится по схеме: 
 должность; 

 должностные обязанности; 

 количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

 уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в 

школе программах, профессиональное самосовершенствование являются одним из 

важнейших условий успешной реализации основной  образовательной программы. 
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Образование педагогических кадров 

МОУ Великосельской СОШ (начальная школа) 

 
 

Всего 

учителей 

 

Имеют высшее 

образование 

 

Средне-специальное 

образование 

Квалификационная 

категория 

 

 

 
12 

 

 
11 

 

 
1 

Высшая категория – 3 

Первая категория – 5 

Соответствие 

занимаемой должности – 1 

Молодые специалисты - 3 

 

Кадровые условия МОУ ВСОШ 

Категория 

педработника 

Должностные 

функции 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Ежикова М.С. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

административной 

работы 25 лет, 

высшая 

квалификационная 

категория 
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Заместитель 

руководителя 

(3 человека) 

Мошкин Б.Е.- зам. 

директора по УВР; 

Морозкова М.В.- 

зам. директора по 

ИКТ; 

Новикова Е.В. – 

зам. директора по 

ВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль 

закачеством 

образовательного 

процесса. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 

100%, стаж 

административной 

работы от 5 до 15 

лет 

Учитель 
(12 человек) 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

Высшее 

профессиональное 

образование - 100%, 
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  среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Социальный 
педагог (1 человек) 

Махаева Л.Б. 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Педагог-психолог 

(1 человек) 

Самарина О.В. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 
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Заведующая 

библиотекой 

(1 человек) 

Громова Л.В. 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

Высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Высшее 

профессиональное 

образование – 100% 

Педагог 
дополнительного 

образования (5 

человек) 

Осуществляет 
дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование – 60%, 

среднее 

профессиональное 

образование 40% 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер и 

экономист (3 

человека) 

Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

Бухгалтер 

категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

Высшее 

профессиональное 

образование – 30%, 

среднее 

профессиональное 
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 хозяйственных 

операций 

предъявления 
требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учѐту и 

контролю не менее 

3 лет. 

образование -70% 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В МОУ ВСОШ составлен план-график, включающий различные формы 

непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также график 

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную 

категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня квалификации 

педагогических работников
1
. 

Формами повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- 

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 
 

1
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки 

уровня квалификации педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 
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 критерии оценки, 

 содержание критерия, 

 показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны школой на основе планируемых результатов 

(в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

основной образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических 

работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной 

деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного 

процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы 

планируется по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, 

подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

В МОУ Великосельской СОШ применяются следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
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советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации. 

 

Сведения о прохождении курсов и повышении квалификации педагогическими 

работниками 

(за три года) 

№ п/п Ф.И.О. педагога Название курсов Дата 

1. Артемичева Валентина 

Всеволодовна, педагог 

дополнительного 

образования 

Внедрение ФГОС второго 

поколения: формирование 

универсальных учебных действий 

учеников начальной школы 

30.04.2010 

2. Бадиль Ирина 
Владимировна, учитель 

начальных классов 

  

Технология продуктивного чтения 26.02.2013 

ФГОС НОО и его реализация в 
учебно-методических комплексах 

05.04.2013 

Проектирование сетевого учебного 

пространства средствами сервисов 
сети Интернет 

02.12.2013 

ФГОС НОО: особенности 
организации учебной деятельности 

26.09.2013 

ФГОС ООО: особенности 
преподавания предмета. Физика 

10.12.2014 

Подготовка организаторов 
деятельности обучающихся по 

разработке социально-значимых 

проектов 

19.02.2014 

ФГОС ООО: система оценивания 
планируемых результатов обучения. 

Биология 

28.04.2015 

Интерактивные средства обучения 
(основная школа) 

25.05.2015 

3. Кашина Людмила 

Александровна, медсестра, 

учитель-логопед 

Лицензирование меддеятельности в 
ОУ 

03.10.2013 

Новое в организации питания детей 
и подростков 

21.03.2014 

Охрана здоровья детей и 
подростков 

22.10.2014 

Сестринское дело в педиатрии 22.10.2014 

Логопедическая работа с детьми с 

задержкой психического развития в 
общеобразовательной школе 

10.12.2014 

4. Лебедева Елена 

Геннадьевна, учитель 

начальных классов 

ФГОС НОО и его реализация в 

учебно-методических комплектах 

28.03.2014 

Региональная инновационная 

инфраструктура: инновации и 
потенциал традиций 

16.12.2014 

5. Липатова Ирина 

Алексеевна, учитель 

английского языка 

Концептуальные основы 

преподавания гуманитарных 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС 

25.01.2013 
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  Интерактивные средства обучения 
(основная школа) 

30.10.2013 

Современные технические средства 
обучения 

09.12.2013 

6. Могилева Капитолина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования 

07.02.2011 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт: 

достижение планируемых 

результатов средствами 

образовательной системы «Школа 

2100» 

28.09.2011 

Основная образовательная 

программа общего образования: 

свобода выбора образовательной 

организации.содержание и 

структура. Принцип 

преемственности 

12.03.2014 

ФГОС ООО: система оценивания 

планируемых результатов обучения. 

Технология 

26.09.2014 

ФГОС: Обновление компетенций 
учителя 

18.10.2014 

7. Мочалова Светлана 

Геннадьевна, учитель 

ритмики 

Методика проведения подвижных 

игр в рамках организации третьего 

часа физической культуры в 

образовательном учреждении 

28.09.2011 

8. Палетина Любовь 
Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

(молодой специалист) 

Подготовка организаторов 
деятельности обучающихся по 

разработке социально-значимых 

проектов 

19.12.2014 

9. Пенихина Светлана 

Михайловна, учитель 

начальных классов 

Педагогическая диагностика 

стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе 

17.04.2013 

Концептуально-содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебного курса 

"Основы религиозных культур и 

светской этики" 

18.04.2013 

Система оценивания достижения 
метапредметных результатов 

18.04.2013 

ФГОС: система оценивания 

достижения планируемых 

результатов в начальной школе 

19.04.2014 

Проектирование сетевого учебного 
пространства средствами сервисов 

сети Интернет 

31.03.2014 
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10. Савина Светлана 

Валентиновна, учитель 

истории и иностранного 

языка 

Концептуальные основы 

преподавания гуманитарных 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС 

25.01.2013 

Подготовка организаторов 
деятельности обучающихся по 

разработке социально-значимых 

проектов 

19.12.2014 

11. Юнусов Шакир 

Сухрабович, учитель 

физкультуры 

Молодой специалист, работает с 

18.08.2015 

 

12. Юнусова Ольга 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Молодой специалист с 18.08.2015  

 

 

 

Все педагоги МОУ ВСШ, реализующие основную образовательную программу 

начального общего образования в 2013-14, 2014-15 уч. гг., прошли курсы повышения 

квалификации по программам введения ФГОС НОО. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО МОУ 

Великосельской СОШ является создание в образовательной организации 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического 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 («Стартовая диагностика», диагностика познавательного 

развития, мотивационной и познавательной сфер, определение индивидуального стиля 

учебной деятельности, выявление интересов и склонностей учащихся, анализ внеурочной 

деятельности в начальном звене в соответствии с желанием, способностями и 

склонностями детей; диагностика личностных УУД в 1 и 4 классах, диагностика 

выпускников 4 класса при переходе на новую образовательную ступень); 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией 
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образовательной организации, решение проблем, возникших в ходе учебно- 

воспитательного процесса школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени (коррекция и 

развитие познавательных процессов; коррекция развития и формирования учебных 

навыков у проблемных детей 2-4 класса; развитие и коррекция эмоциональной сферы у 

учащихся 1-4 классов и т.д.). 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной муниципальной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу начального общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления начального образования в расходы местных бюджетов 

могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

 общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции 

нарушения развития. 
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Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого 

в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Размер стимулирующей доли фонда оплаты труда – 20 %; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или 

диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

образовательной организацией; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно- 
вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, 

Общественного совета образовательной организации), выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы начального 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Финансирование МОУ ВСОШ в части оплаты труда и учебных расходов 

осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру норматива 

включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС НОО. В «Положение о 

выплатах стимулирующего характера» (приложение № 2 к Положению об оплате труда). 
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В базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной и 

внеурочной деятельности. В норматив финансирования школы включена оплата часов 

внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение школы на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне 

муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее   реализации   предполагается 

оценка качества работы учителя и других специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности школы и 

педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам МОУ ВСОШ предусматривает 

реализацию права участия Управляющего совета и Профсоюзного комитета 

(общественный орган самоуправления ОУ) в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

руководителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях. 

 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально  техническая база образовательной организации должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно  материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарно  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

– аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами 

и локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 
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мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и 

оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, 

стадионами, спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащенными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми с 

ОВЗ; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно  методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учетом: 

– возрастных, психолого  педагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения должны содержать: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; документ  камеру, модульную систему 

экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную 

систему и прикладное программное обеспечение; 
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– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена по следующей 

форме: 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности и 

хозяйственной деятельности, активной деятельности, сна и отдыха, питания 

обучающихся), площадь, инсоляция, освещенность и воздушно  тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных 

отношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 
отдыха обучающихся и педагогических работников. 
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Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе оборудованы: 

 2 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогического работника (кабинет начальной школы, кабинет английского 

языка); 

 1 помещение для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством (кабинет технологии); 

 2 помещения предназначены для занятий музыкой, хореографией, 

изобразительным искусством, техническим творчеством, (тренажерный зал, 
кабинет прикладного искусства); 

 библиотека с рабочими зонами, с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 
книжного фонда, медиатекой; 

 актовый зал (совмещен со спортивным) для проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений, досуга и общения обучающихся, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

современным презентационным оборудованием; 

 две спортивные площадки, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм, способствующих физическому развитию, систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, участию в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

 помещение для питания обучающихся – столовая на 50 посадочных мест, а также 

пищеблок для хранения и приготовления пищи, обеспечивающий возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и 

обедов; 

 помещение для медицинского персонала; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 учебно-опытный участок 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 
 

№ Оснащѐнность общеобразовательного учреждения в соответствии с 

требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудованию учебных помещений. 

Да 

1. Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то 
есть: 

 

1.1. с читальным залом с числом рабочих мест не менее 15 нет 

1.2. с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере 
библиотеки (моноблок) 

да 

1.3. имеется медиатека да 

1.4. имеются средства сканирования да 

1.5. обеспечен выход в Интернет да 

1.6. обеспечены копирование бумажных материалов да 

1.7. укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана ООП НОО 

50% 

2. В начальной школе организованы постоянно действующие 
площадки для свободного самовыражения учащихся (более 30% от 

заданного) в том числе: 

 

2.1. Театр да 

2.2. Газета, журнал да 
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2.3. Сайт школы да 

2.4. Радио да 

2.5. Телевидение (телеканал) нет 

2.6. Другое (указать)  

3 Материально-техническая база соответствует реализации ООП 

НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

да 

4. Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды 

(условия физического воспитания, обеспеченность горячим 

питанием, наличие медицинского кабинета, расписание учебных 

занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное 

пространство) соответствует требованиям ФГОС НОО 

да 

5. Наличие учебных кабинетов с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников (более 50%): 

да 

5.1. Кабинет начальных классов Да 

5.2. Кабинет начальных классов Да 

5.3. Кабинет начальных классов Да 

5.4. Кабинет начальных классов Да 

5.5. Кабинет начальных классов Да 

5.6. Кабинет начальных классов Да 

6. Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (мастерские) 

Да 

7. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

Нет 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 
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– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т.  д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I. Технические средства: 

1. Мультимедийный проектор 

 

0/6 

 

2. Экран 2/1 2016-2017 уч.г. 

3. Принтер монохромный 4/2 2015-2016 уч.г. 

4. Принтер цветной 2/1 2015-2016 уч.г. 
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 5. Фотопринтер 1/0 2015-2016 уч.г. 

6. Цифровой фотоаппарат 0/1  

7. Цифровая видеокамера 0/1  

8. Сканер 2/0 2015-2016 уч.г. 

9. Микрофон 2/0 2015-2016 уч.г. 

10. Музыкальная клавиатура 1/0 2015-2016 уч.г. 

11. Оборудование компьютерной сети 1/1 2016-2017 уч.г 

 12. Доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

1/5 2016-2017 уч.г 

II Программные инструменты: 

1. Операционные системы и служебные 

инструменты 

 
 

2/4 

 
 

2016-2017 уч.г 

2. Музыкальный редактор 1/0 2015-2016 уч.г. 

3. Редактор подготовки презентаций 6/0 2015-2016 уч.г. 

4. Редактор видео 3/0 2015-2016 уч.г. 

5. Редактор звука 3/0 2015-2016 уч.г. 

6. ГИС 1/0 2015-2016 уч.г. 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: 

1. Разработка планов, дорожных карт 

 

 
 

да 

 

2. Заключение договоров да  

3. Подготовка распорядительных 

документов учредителя 

4. Подготовка локальных актов 

образовательной организации 

да 

да 

 

5. Подготовка программ формиро-вания 

ИКТ-компетентности работ-ников 

образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

нет  
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IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

1. Размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта) 

 
 

да 

 

2. Результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся 

да  

3. Творческие работы учителей и 

обучающихся 

да  

4. Осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления 

да  

5. Осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, ультимедиаколлекция) 

да  

V Компоненты на бумажных носителях: 

1. Учебники 
 
 

95 

 
 

2015-2016 уч.г. 

2. Рабочие тетради 45 2015-2016 уч.г. 

VI Компоненты на CD и DVD: 

1. Электронные приложения к учебникам 
 
 

15 

 
 

2015-2016 уч.г. 

2. Электронные наглядные пособия 5 2016-2017 уч.г 

3. Электронные тренажеры 3 2016-2017 уч.г 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной          организации;          подготовка          программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В школе создана единая информационная среда. Имеется медиатека с фото и 

видеосъемкой школьных мероприятий (за каждый учебный год), затем этот материал 

обрабатывается в программе создания фильмов. 

На электронных носителях хранятся проекты учащихся с научно-практических 

конференций (оформляется папка за каждый год), в библиотеке собраны в электронном 
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виде уроки учителей, формируется «Банк данных», где по запросу предоставляются 

сценарии, методические разработки и рабочие программы по предметам, конспекты к 

открытым урокам, материалы с семинаров и конференций. Собраны материалы с 

семинаров для студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, конференций на электронные 

носители (открытые уроки, выступления, фото и видео файлы), запись фильмов с 

участием педагогов школы, выставление материалов учителей на сайт школы. 

Школа имеет свой сайт http://velikoeschool.ru, который обеспечивает доступ к 

школьной документации. Сайт создан педагогами и учениками школы. На сайте также 

размещается новостная лента, фотогалерея, календарь публикаций, информация о школе и 

т.д. 

Сайт представлен трех колоночным шаблоном. В шапке – название школы, 

логотип, школьные достижения. Далее три колонки: 

 левая колонка - навигационное меню, 

 середина – основные страницы, 

 правая колонка – рубрики, архивы, свежие комментарии, свежие записи, дружеские 
сайты: «Ярославские Путешествия», санаторий «Искра». 

Навигационное меню состоит из разделов: 

1. Страницы (8 разделов), 

2. Рубрики – 4 раздела: видео, новости, фотогаллерея, школьные газеты, 

3. Новое на сайте, 

4. Для выпускников. 

Изменена структура сайта добавлением новых разделов: 

 Основные сведения об образовательной организации 

 Общая информация о школе 

 Инновационная деятельность 

 Система безопасности школы 

 Антикоррупционная политика 

 Страница уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 
Обновление сайта проводится систематически, не позднее 29-31 числа каждого 

месяца. Сайт постепенно обновляется новыми разделами и подразделами. 

В разделе Документы можно найти основные школьные документы, как Устав школы, 

Образовательная программа школы, локальные акты, ежегодный отчет по самообследованию 

школы по итогам учебного года и т.д. 

 

Характеристика оснащенности ОУ цифровыми технологиями 
 

Учебный год  - 2015-2016 
 

да/нет количество 

Перечень мероприятий, проведенных для внедрения контентной фильтрации в ОУ (перечень 
нормативных документов, какое ПО установлено) 

Количество компьютеров, на которых установлен «Контент – фильтр», из них: да 6 

в АУП да 1 

в компьютерном классе да 9 

в школьной библиотеке да 1 

в кабинетах начальной школы да 6 

Количество мобильных компьютерных классов (из ноутбуков) 

1 да 8 

2   

более   

Количество компьютерных классов из них: 

/
/v2/school
/v2/perechenj_uslug
/v2/innovations
/v2/sistema_bezopasnosti_school
/v2/antikorrupzionnaja_politika
/v2/straniza_upolnomochennogo
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1 да  

2   

более   

Локальная сеть да  

Количество ПК, подключенных к единой локальной вычислительной сети ОУ  6 

Количество WiFi-точек в начальной школе  1 

 

Подключение к Интернету (пример: да/нет|провайдеры) 

 

да 
ОАО 

«Ростеле- 

ком» 

Собственный web-сайт (если изменились адреса указать) www.velikoeschool.ru 

Наличие программы информатизации образования да  

Зам. директора по ИКТ да 
Морозкова 

М.В. 

Наличие медиатеки да  

Количество учащихся на 1 ПК (количество ПК/количество обучающихся 

всей школы) 

 

Количество учащихся, изучающих предмет «Информатика и ИКТ»   

Оснащение оборудованием (перечислить)   

комплект интерактивного оборудования  1 

интерактивная доска  5 

принтер  2 

сканер  1 

мультимедиа проектор  6 

крепление к потолку для стационарного цифрового проектора  6 

экран настенный, мобильный экран  1 

наушники с микрофоном  1 

акустическая система  1 

сканер маркерной доски  0 

документ-камера  1 

Педагогический состав ОУ, владеющий основными функциями ИКТ   

Наличие автоматизированных систем кроме " АСИОУ":   

Система электронного учета посещаемости в школе  да 

Вижен софт "Питание в школе"  да 

Автоматизация библиотечной системы нет  

 

Оценка информационно-методических условий реализации ООП ООО 

№ Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание 

основной образовательной программы начального общего образования в 
том числе через сайт образовательного учреждения 

Да 

1. Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) 
по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на 

родительских собраниях. 

Да 

2. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 
ООП НОО. Наличие на сайте следующей информации: 

Да 

2.1. о дате создания образовательной организации; Да 

2.2 о структуре образовательной организации; Да 

2.3. о реализуемых образовательных программах с указанием численности Да 

/
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 обучающихся;  

2.4. о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание; Да 

2.5. о персональном составе педагогических кадров с указанием 
образовательного ценза, квалификации и опыта работы 

Да 

2.6. о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

объектов спорта, средств обучения, условиях питания и медицинского 

обслуживания, доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям); 

Да 

2.7. электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 
обеспечивается обучающимся 

Да 

2.8. о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года 

Да 

2.9. копий (фотокопий): Да 

2.9.1 а) Устава образовательной организации Да 

2.9.2 б) документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (с приложениями) 

Да 

2.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) Да 

2.9.4. г) утвержденного в установленном порядке плана финансово- 
хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательной 

организации 

Да 

2.9.5 д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ Да 

2.10 о результатах последнего комплексного самообследования ОУ; Да 

3. Наличие интерактивного электронного образовательного контента по 

всем учебным предметам, в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Нет 

4. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных ресурсов 

Интернета для обуающихся на ступени основного общего образования, 

доступного для всех участников образовательного процесса, то есть 

размещенного на сайте ОУ 

Нет 

5. Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 2010 г.) в 
соответствии с ФГОС НОО. 

Да 

6. Обеспечен  контролируемый доступа участников  образовательного 

процесса к  информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Да 

7. Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

Да 

8. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы 

Да 

9. Используется электронный документооборот в образовательном 

процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутриучрежденческий контроль) 

Да 
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3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Созданные в МОУ Великосельской СШ, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Сетевой графика по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения Педагогического совета МОУ ВСШ о 

введении в образовательной организации ФГОС НОО 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы МОУ 

ВСШ 

 3. Утверждение основной образовательной программы МОУ 

ВСШ 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы МОУ 

ВСШ требованиям ФГОС НОО 

5. Приведение должностных инструкций работников МОУ 

ВСШ в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

6. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС 

НОО 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования 

к различным объектам инфраструктуры МОУ ВСШ с учѐтом 

требований к минимальной оснащѐнности учебной 

деятельности 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

 9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников МОУ ВСШ в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения 

ФГОС НОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС НОО 

 


