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                         Общие положения. 

          Нормативно-правовой и документальной основой Основной образовательной про- 

граммы начального общего образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

являются: 

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

Федерации»; 

2. Приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждённый Приказом 

МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 31 декабря 2015 № 1576); 

4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

2015 г., одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, Протокол заседания от 08.04.2014 г. № 1/15 (в редакции решения 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол № 3/15 от 28.10.2015 г.); 

5. Методическое письмо МО РК от 11.03.2014 г. № 03-05/1 " О реализации 

этнокультурной составляющей содержания образовательных программ общего 

образования».  

         Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или 

заочной форме, в форме семейного образования. Возможно сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

         Срок получения начального общего образования составляет четыре года. 

          МБОУ «Хабарицкая СОШ» является сельской малокомплектной школой. 
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I. Целевой раздел. 

                               Пояснительная записка. 

    Цели реализации основной образовательной программы: 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования —  обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Задачи: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, 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 еѐ 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; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление        обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение   обучающихся в    процессы    познания    и    преобразования 

внешкольной социальной среды села. 

           В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования 
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осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной деятельности;духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; укрепление 

физического и духовного здоровья обучающихся. 

          Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника начальной школы"): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жиз- 

ни. 

 

                Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы. 

          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; 
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 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; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Реализацию ООП НОО МБОУ «Хабарицкая СОШ» осуществляют: 

 учителя начальных классов; 

 учителя - предметники (иностранного языка, музыки); 

 обучающиеся 1-4-х классов; 

 родители (законные представители) учащихся; 

 библиотекарь школы; 

 администрация школы (директор, заместитель директора по УВР); 

 социальный педагог. 

          Достижение планируемых результатов осуществляется с помощью сетевого 

взаимодействия и социальными партнёрами. 

  

 Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа сформирована 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 
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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: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

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 
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начального общего образования. 

Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы начального общего образования учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся при получении начального общего образования, 

самоценность начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой 

раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

           Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательных 

отношений, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
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Целью организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования является: 

• обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка; 

• условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

        Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное; 

3. Социальное; 

4. Общеинтеллектуальное, 

5. Общекультурное. 

         Формы организации внеурочной деятельности разнообразны, это: тематические 

беседы, посещение музеев, экскурсии, просмотр фильмов, встречи с интересными людьми, 

знакомство с историей и бытом родного края и народов России, поисковая работа, социально 

значимые дела, акции, клубы, творческие мастерские, кружки, секции и другие. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются в 

формах, отличных от урочной системы обучения. 

План внеурочной деятельности реализуется сетевым взаимодействием с Культурным 

центром, МБУ ДО «Районный центр детского творчества «Гудвин», с МБУ ДО «ЦФСиТ», 

Центральная библиотечная система», данными учреждениями заключены договоры о 

сотрудничестве. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

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 обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
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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 учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические 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 даѐт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета;

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

                                 Планируемые результаты приводятся в блоках: 

«Выпускник научится» Они ориентируют, какой уровень освоения опорного 

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

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 
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успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,  

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Оценка 

достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся про- 

демонстрировать 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 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
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действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ компетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

       

                                        Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные 

учебно-познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к самооценке; 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 

природо- охранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
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отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

 успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности   в   реализации   основ гражданской идентичности   в    поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

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

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
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людей; различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки; 

 учѐта 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 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 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; 

 использовать знаково-символические 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; 
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 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

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 достраи вая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

                    Коммуникативные универсальные учебные действия 

                         Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в 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 партнѐра в 

общении и взаимодействии; 



17  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

  

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 



18  

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

                     Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

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

признака;

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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;

 приобретут опыт работы с текстами.

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

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

в тексте напрямую;

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
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поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан- 

ном.

                       Работа с текстом: оценка информации . 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения;

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.

  

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

 (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 
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 выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных. 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

 владеть компьютерным письмом набирать, текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

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

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
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 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать 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 образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием   конструкций   последовательного   выполнения и 

повторения; планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 
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 Русский язык. 

 

  первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

 понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры  

человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, 

 сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

            Базовые логические действия: 

 устанавливать основания для сравнения слов, относящих ся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части 

речи, но отличающихся грамматическими признаками; 

 группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

 объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

 объединять предложения по определённому признаку; 

 классифицировать предложенные языковые единицы; 

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой 

             Базовые исследовательские действия: 

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно--

практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работни ков, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

            Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления 

3. Регулятивные универсальные учебные действия:  

            Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки 

Самоконтроль: 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 
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 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

 адекватно принимать оценку своей работы 

              Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, догова риваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

Литературное чтение: 

 
  сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; 

образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 

смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно 

воспринимать чтение слушателями). 
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1. Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
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правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

3. Регулятивные                                                                       универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для  

получения   результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

 самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
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 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 Родной язык (русский): 

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

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование пози- тивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных тек стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
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себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно- популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 Коми язык. 

В результате изучения коми языка как неродного на ступени начального общего 

образования у обучающихся сформируются: 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Учащиеся научатся: 

вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения (с использованием соответствующих формул речевого этикета и речевых 

клише); 

составлять и осуществлять диалог-расспрос (запрос информации с использованием 

вопросительных предложений с вопросительными словами). 

Монологическая речь. Учащиеся научатся: 

описывать предмет, картинку, иллюстрацию, личную фото- графию, собственный 

рисунок на заданную тему (краткое описание своей любимой игрушки, животного, своей 

комнаты, класса); 

кратко рассказывать в пределах тематики начальной школы (краткое сообщение 

о себе, погоде, семье, друге (подруге), рассказ о распорядке дня, внешности и 

характере человека); 

воспроизводить наизусть стихи, песни, поговорки, пословицы, загадки. 

Аудирование 

Учащиеся научатся: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения на уроке; 

понимать основное содержание сообщений, сказок, рассказов, построенных в 

основном на знакомом языковом мате- риале, на основе языковой догадки и средств 

изобразительной наглядности. 

 

Чтение 

Учащиеся научатся: 
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соотносить графический образ слова со звуковым; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и интонацию; 

понимать содержания текстов при чтении про себя, построенных на изученном 

материале, и несложных аутентичных текстов с использованием словаря; 

находить в тексте необходимую или интересующую информацию. 

Письмо 

Учащиеся научатся: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать по образцу поздравление; 

писать по образцу письмо; 

составлять письменный текст (по опорным словам, вопросам, плану). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

произносить и различать на слух все звуки коми языка; 

соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

соблюдать интонацию при чтении. 

Графика, каллиграфия, орфография 

Учащиеся научатся: 

пользоваться коми алфавитом; 

списывать текст с печатного и письменного образца; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в курсе начальной 

школы; 

сравнивать языковые явления русского и коми языков на уровне отдельных звуков, 

букв, слов, словосочетаний и простых предложений. 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

узнавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 

распознавать в речи синонимы, антонимы; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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пользоваться языковой догадкой при чтении и аудировании текстов; 

определять значение слова по словарю; 

оперировать языковыми средствами, с помощью которых возможно представить 

свою республику и традиции коми народа. 

Грамматическая сторона речи 

Учащиеся научатся: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции коми языка; 

распознавать сложные имена существительные и употреблять их в речи; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в русском языке (послелоги); 

употреблять в речи послелоги для выражения пространственных и сравнительных от- 

ношений; 

восстанавливать деформированное предложение; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 Иностранный язык (английский). 

  

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

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 



31  

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, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

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; 
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– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 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: 
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– 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: 

– 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; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

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

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выр жения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

esting), 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, 

of- ten, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

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

 Математика и информатика. 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

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 
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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 

практикоориентированной 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; 
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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. 

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 
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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). 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

 

 сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 

мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

 первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного 

культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности 
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событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; 

 развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

 понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

 умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

 приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

 приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования 

и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

 формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

 приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов 
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Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны 

(в рамках изученного) 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
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наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций 

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни 

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала 

по окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
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 Основы религиозных культур и светской этики. 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных 

культур и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

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 современ- 

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) эти- 

ке, 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; 
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

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 её 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 исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской 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.); 
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• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

• на примере исламской 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 исламской 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 исламской 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 буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

• на примере буддийской 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; 
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• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

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 буддийской 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 иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской 

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 иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

• на примере иудейской 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 иудейской 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 
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самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 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 мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

• 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 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 религиозной 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. 
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Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

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

гражданские и народ- ные 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. 

Искусство. 

 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 



47  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа про- 

изведения 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 

органиском 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 
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благополучие. 

 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. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 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 учебно-творческой 

деятельно сти; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного 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 
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конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 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 

художественно-творческой 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. 

Музыка. 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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; 

 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. 
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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: 

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 

Выпускник научится: 
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 Узнавать изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 Уметь определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

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

 Иметь представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

 Иметь представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знать 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. 

 Иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов. 

 Иметь представления о выразительных возможностях и особенностях 

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

формы, вариаций, рондо. 

 Определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

 Уметь импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

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

форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
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исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле  – дуэте, трио (простейшее 

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

 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 – 

вос- приятие 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. 

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: 
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 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). 

 

Технология. 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 
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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 при- роды, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально- исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бе- режного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

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 де ствий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 
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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, 

любознател ность, 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, эстетическая выразительность 

– и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

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

страны, и уважать их. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах,  
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свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и 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 

декоративно-художественной 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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
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 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

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. 

 

 Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

(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 и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических 

упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 
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простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

 упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

заня тий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической 

нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

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

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
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различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах

. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-
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ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча 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 (для снежных регионов России). 

 

 Край, в котором я живу 

 

1-й год обучения 

В результате изучения раздела «Культурное богатство Коми края» 

обучающиеся научатся: 

 называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди; 

 определять значение понятия «традиционная культура»; 

 называть традиционные виды промыслов народа коми; 

 приводить примеры безопасного поведения на охоте, на рыбалке, при сборе грибов, 

 ягод; 

 перечислять традиционные средства передвижения коми народа; 

 называть наиболее распространённые традиционные ремёсла коми; 
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 используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 

иллюстрациями сравнивать и различать особенности животного мира тундры и тайги, называть 

их, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

 характеризовать природные сообщества своей местности (на примере тундры, леса,  

водоёма); 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасности на воде, в лесу; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на мир животных и растений, называя их представителей, 

занесённых в Красную книгу Республики Коми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 проводить     индивидуальные    наблюдения     и     опытные      исследования      на 

выявление взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен 

года; 

 выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, на воде); 

 извлекать   по    заданию    учителя    необходимую    информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии), готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения. 

В результате      изучения      раздела      «Коми      край     вчера     и сегодня»

  

обучающиеся научатся: 

 знакомиться во время экскурсии с историей своего населённого пункта; 

 описывать достопримечательности своего населённого пункта; 

 рассказывать о государственных символах Республики Коми (значимость 
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государственной символики; основные изображения Государственного герба Республики 

Коми; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

 понимать этническое разнообразие Республики Коми, приводить примеры 

применения государственных коми и русского языков на территории Республики Коми; 

 описывать свой населённый пункт как сельское поселение или город; 

 сравнивать город и село; 

 рассказывать о памятниках своего населённого пункта, посвященных Великой 

Отечественной войне, о подвигах земляков – её участников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, 

поселку), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры своего 

населённого пункта; 

 осознавать ценность этнического богатства Республики Коми; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории. 

2-й год обучения 

В результате изучения раздела «Природа Коми края»

 учащиеся научатся: 

 находить на физической карте Республики Коми географические объекты и их 

названия; 

 определять объекты (свой населенный пункт, виды полезных ископаемых) на 

географической карте с помощью условных знаков; 

 различать изученные полезные ископаемые, 

 приводить примеры использования полезных ископаемых в Республике Коми; 

 осознавать значение природных богатств Республики Коми в хозяйственной 

деятельности её жителей, необходимость   бережного   отношения к природным 

богатствам; 

 описывать памятник природы своего населённого пункта, района. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам природы. 

 В результате изучения раздела «Культурное богатство Коми края» 

учащиеся научатся: 

 описывать памятник историко-культурного наследия своего населённого пункта, 

района; 
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 рассказывать об особенностях традиционного представления мира коми- зырян; 

 называть и описывать наиболее известные памятники истории и культуры Коми 

края.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность материального историко-культурного наследия Коми края. 

В результате изучения раздела «Коми край вчера и сегодня» учащиеся 

научатся: 

 характеризовать образ жизни людей, проживавших на территории Коми края в 
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разные исторические периоды; 

 соотносить исторические события с датами на примере истории Коми края и коми 

народа; 

 находить место изученного события на «ленте времени»; 

 описывать наиболее важные события в истории Коми края, а также события, 

связанные с яркими историческими личностями; 

 находить дополнительные источники информации об 

исторических событиях и личностях Коми края; 

 понимать роль коми народа в истории России, рассказывать о 

национальных свершениях, победах, вызывающих чувство гордости за свой родной край; 

 описывать облик столицы Коми края в разные исторические периоды, узнавать его 

достопримечательности и памятники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

историческими событиями, происходившими на территории России и Коми края. 

В результате изучения раздела «Природа Коми края»

 учащиеся научатся: 

 находить на физической карте России Республику Коми, её столицу, регионы- 

«соседи» Республики Коми; 

 осознавать значение лесного богатства Республики Коми в хозяйственной жизни 

региона и страны; 

 приводить примеры использования древесины в Республике Коми; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам природы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять свою жизнедеятельность в соответствии с 

нормами природоохранного, нерасточительного поведения. 

В результате изучения раздела «Коми край вчера и сегодня» учащиеся 

научатся: 

 понимать роль и значение труда в жизни человека; 

 соотносить исторические события, происходившие на территории 

Коми края, с историческими событиями, происходившими в стране; 

 находить место изученного события на «ленте времени»; 

 называть и описывать изученные памятники историко- 



66  

культурного наследия Республики Коми федерального значения; 

 характеризовать образ жизни заводского рабочего в разные исторические периоды; 

 находить в дополнительных источниках информацию о боевых и трудовых подвигах 

жителей Коми края в годы Великой Отечественной войны; 

 описывать особенности разных видов промышленности и 

сельского хозяйства; 

 рассказывать об особенностях труда людей, работающих на различных видах 

производства; 

 различать отрасли промышленности, представленные в 

экономике Республики Коми; 

 находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

 осознавать роль спорта в жизни человека; 

 рассказывать о своем городе или районе по плану; 

 называть имя действующего Главы Республики Коми и его полномочия; 

 рассказывать о Сыктывкаре как о политическом, 

экономическом и культурном центре Республики Коми. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать роль профессиональной, трудовой деятельности

в жизни человека и судьбе семьи; 

 рассказывать об изученном событии на основе архивных документов, исторических 

свидетельств; характеризовать основные политическиеособенности современной 

Республики Коми. 

В результате изучения раздела «Культурное богатство Коми края» 

учащиеся научатся: 

 понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как музеи; 

 определять значение понятия «родственные народы» на примере коми и финно- 

угорских народов; 

 приводить примеры и доказательства родства финно-угорских народов; 

 называть изученные памятники нематериального культурного наследия Республики 

Коми; 

 рассказывать о традиционных праздниках в Республике Коми, объяснять их 

значение; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность нематериального культурного наследия Республики Коми. 

Шахматы. 

К концу изучения учебной программы учащиеся будут знать: 

 шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёр, начальное положение, ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, 

длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

 название шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила 

хода, и взятие каждой фигурой; 

 правила хода и взятия каждой фигуры. 

 ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. 

К концу изучения учебной программы учащиеся будут уметь: 

 ориентироваться на шахматной доске; 

 играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушений правил шахматного кодекса; 

 правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

 правильно расставлять фигуры перед игрой; 

 различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

 рокировать; 

 объявлять шах; 

 ставить мат; 

 решать элементарные задачи на мат в один ход. 

 записывать шахматную партию; 

 матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и 

ферзем, королем и ладьей; 

 проводить элементарные комбинации. 

 Шашки 

1- й год обучения. 

В результате изучения курса «Шашки» 

обучающиеся научатся: 

 Знать историю развития шашек. 

 Знать правила игры, стадии партии, принципы равновесия сил, понятия оппозиции, 

размена, темпа, наиболее простые, часто встречающиеся ловушки в начале партии, 

простейшие приемы выигрыша шашки, понятия «угроза», «застава», «столбняк», по- 

строение «петель» в окончаниях, «треугольник Петрова», три отличия 
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международных шашек от русских, что такое концовка, задача, этюд. 

 Применять правила игры на практике рассчитывать соотношение сил в любой момент 

партии, производить размены, проводить простейшие комбинации, ставить известные 

ловушки и самому не попадаться на них, доводить до конца простые выигрышные 

окончания, выигрывать окончания построением «треугольника Петрова», решать од- 

ходовые и двухходовые концовки, играть в международные шашки. 

 Наблюдать за шашечными турнирами, узнавать о русских шашистах. 

2- й год обучения. 

В результате изучения курса «Шашки» 

обучающиеся научатся: 

 Основам планирования игры, понятиям об атаке, защите, что такое комбинация, 

жертва, выигрыши в сложных окончаниях с дамками и простыми, некоторым основным 

дебютам («Кол», «Обратный кол», «Городская», «Обратная городская», «Перекресток» и 

другие), 

 Планировать игру, проводить любые комбинации, выигрывать сражения, применять 

на практике такие приѐмы как угроза, жертва, связка и др. 

 Точно проводить выигрышные и ничейные окончания, решать сложные концовки, 

этюды. 

  

Система        оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

                                                                             Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов содействует духовно- 

нравственному    развитию    и    воспитанию    обучающихся    и     позволяет     использовать 

оценку образовательных результатов учащихся для оценки деятельности образовательной 

организации. 

Цель оценки – получение   информации   о   соответствии   достигнутых   обучающимися 

результатов требованиям ФГОС (по уровню) и использование полученной информации в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ 

«Хабарицкая СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

− оценка образовательных достижений учащихся; 

− оценка результатов деятельности МБОУ «Хабарицкая СОШ» и педагогических кадров. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под- 

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» и «Выпускник полу- 
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чит возможность научиться» для каждой учебной программы, предмета, курса. 

Основные функции системы оценки: 

– ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения стандартов; 

– обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся, во всех других процедурах неперсонифицированной информации о 

достигаемых обучающими- ся образовательных результатах. 

Интерпретация результатов ведётся на основе контекстной информации. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных отношений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к системе предоставляемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Особенность данного подхода 

обуславливается тем, что за точку отсчёта принимается не «идеальный образ», а опорный 

уро- вень образовательных достижений. Достижение этого уровня интерпретируется как 

учеб- ный успех ребёнка, как исполнение им требований стандарта. Оценка образовательных 

до- стижений ведётся «методом сложения» опорного уровня и его превышение. 

Условия и границы применения системы оценки. 

 Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

 Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее боль- 

шинство образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его 

же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. 

 У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на 

свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Ученик имеет право на 

 контрольных работах выбирать уровень сложности: базовый или повышенный уровень 

заданий. 

Система оценки направлена на получение информации, позволяющей 

Учащимся: 

 обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования.

Родителям: 

 отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка.

Учителям: 

 выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности:

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они 
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более к более глубоким и основательным знаниям;

 начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют 

интеграции знаний из разных предметных областей;

 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, 

наращивают ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить 

решения учебных задач;

 обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность 

к совместной учебной деятельности.



 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Объект Содержание Критерии Процедуры Инструмен

ты 

Формы 

 

представлен

ия 

Метод

ы 

оценк

и 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (Классный руководитель) 
Самооределе-

ние 

Сформированность 

      основ 

гражданской 

идентичности, 

включая    чувство 

гордости за свою 

Родину,     знание 

знаменательных для 

Отечества ис- 

торических собы- тий;

 любовь к 

своему краю, осо-  

основ  гражданской 

идентичности, 

включая чувство 

гордости за свою 

Родину,  знание 

знаменательных для 

Отечества   

исторических 

событий; любовь к

 к своему краю, 

осо- знание       

знание     своей 

национальности, 

уважение культуры 

 и традиций 

народов России и  

мира;    развитие 

доверия и способ- 

ности к понима- нию и 

сопережи- ванию  

 чувствам 

других людей; 

развитие доверия и 

способности к 

пониманию и 

сопереживанию

 чувствам,  

других людей; 

Сформированно

сть 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; 

Неперсо- 

нифиирован- ные 

исследования 

1. Типовые 

задания  по 

оценке 

личностных 

результатов 

(Как 

проектировать 

универсальные 

учебные 

действия в 

начальной 

школе:  от 

действиямысли/ 

под ред. 

А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещени

е, 

2008.) 

2. Метод

ика самооценки 

«Лесенка» 

В.Щур и  

С.Якобсона; 

3. методика 

мотивации 
учения 

(Гинзбург), 

4. модифи- 

цированная 

мето- дика 

внутренней 

пози ции 

школьника 

(Т.А.Неж 

новой, 

А.Л.Венге ра, 

Д.Б.Элько нина). 

5. Диа- 

гностические 

Характеристик

а (состоит

  из 

характеристик

и достижений 

иположительн

ых качеств 

обучающегося

; определение 

приоритетных 

задач и 

направлений 

личностного 

развития 

  с 

учетом как 

достижений, 

так и 
психологи- 

ческих про- 

блем развития 

р бенка; 

система 

психолого-

педа 

гогических 

рекомендаций, 

призван- ных 

обеспечить 

успешную 
реализацию 

задач началь 

ного общего 

образования 

Фрон- 

тальный 

письмен- 

ный, 

индивиду

- альная 

беседа, 

анкетиро

- вание, 

воз- 

растно- 

психолог

и- ческое 

консуль- 

тировани

е. 
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Смыслообразо

ва-ние 

Сформирован-ность 

внутренней позиции 

обучающегося, 

которая находит 

отражение в 

эмоционально- 

положительном 

отношении обу- 

чающегося к шко- ле, 

ориентации на 

содержательные 

моменты  образо-

вательной      

 деятельности 

- уроки, познание  

 нового, 

овладение умени- ями

 и   новыми 

компетенциями, 

характер учебного 

сотрудничества  с 

учителем и одно- 

классниками - и 

ориентации     на 

образец     поведе- 

ния  «хорошего 

ученика»        как 

пример для под- 

ражания; сформи- 

рованности само- 

оценки,   включая 

осознание     своих 

возможностей    в 

учении, способно- сти 

адекватно су- дить о 

причинах своего      

 успе- 

ха/неуспеха     в 

учении;    умение 

видеть   свои  

 достоинства 

и недо статки,   

 уважать себя 

и верить в успех; 

сформированности 

мотивации учеб- 

ной деятельности, 

включая социаль- 

ные,учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы, 

любознательность и 

интерес к ново- му 

содержанию и 

способам решения 

проблем,приоб 

ретению новых знаний 

Поиск и 

установление 

личностного 

смысла (т. е. 

«значения для 
себя») учения 

обучающимися 

на основе 

устойчивой 

системы учебно-

познавательных 

и социальных 

мотивов, по- 

нимания границ 

того, «что я 

знаю», и того, 

«что я не знаю», 
и стремления к 

преодолению 

этого разры ва; 

ра- 

боты из 

пособия 

Бунеева Е.В., 

6.Вахрушев 

А.А., Козлова 

С.А., 

Чиндилова

 О.В. 

«Диагностика 

метапредмет- 

ных  и 

личностных 

 резул

ьтатов 

начального 

образования». 
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и умений, мотивацию

 до- стижения 

резуль- тата, 

стремление к 

совершенствова- нию

 своих спо- 

собностей; 

Морально - 

этическая 

ориентация 

Знание    мораль- 

ных норм и сфор- 

мированность мо- 

ральноэтических 

суждений,    спо- 

собности к реше- нию

  моральных 

проблем на основе

 децентрации 

(координации 

различных   точек 

зрения на реше ние

  моральной 

дилеммы);    спо- 

собности к оценке 

своих поступков и 

действий  других 

людей   с  точки 

зрения   соблюде- 

ния/нарушения 

моральной нормы. 

Знание 

основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение 

на основе 

понимания их 

социальной 

необходимости; 

способность к 

моральной 

децентрации – 

учету позиций, 

мотивов и 

интере- сов 

участников 

моральной 

дилеммы при ее 

разрешении; 

развитие 

этических чувств 

– стыда, вины, 

со- вести как 

регуляторов мо- 

рального 

поведения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные (учитель, классный руководитель) 
Планируемые 

метапредметн

ые результаты 

Способность при- 

нимать и сохранять 

цели учебной дея- 

тельности 

Учащийся 

принимает и 

сохраняет цели 

учебной 

деятельности 

Персонифи- 

ированые 

1. Решение 

задач 

творческого и 

поискового ха- 

рактера, проект- 

ная 

деятельность 

(проекты); 

2.Текущие и 

итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

включающие 

за- 

дания на 

проверку 

метапредметны

х результатов 
обучения; 

3.Комплексные 
работы на 

межпредметной 

основе. 

Таблицы, про- 

цент выпол- 

нения 

Критерии 

оценки 

проек- 

тов, ис- 

следова- 

тельских 

работ, 

заданий, 

текущих 

и итого- 

вых ра- 

бот, 

ком- 

плекс- 

ных ра- 

бот. 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и по- 

искового характера 

Учащийся 

решает 

проблемы 

творческого и 

по- искового 

характера 

Учащийся осу- 

ществляет плани- 

рование,  контроль 

и оценку своих 

учебных действий 

Умение

 планиро

вать, 

контролировать 

и оценивать 

свои учебные 

действия 

Учащийся  спосо- 

бен понимать при- 

чины успе-

ха/неуспеха учеб- 

Умение   

понимать при- 

причины

 успе
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ной деятельности и 

способен действо- 

вать даже в ситуа- 

циях неуспеха 

ха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способность 

действовать 

даже в 

ситуациях не- 

успеха 

Коммуникативные учебные действия (учитель, классный руководитель). 

Планируемые 

метапредметн

ые 

результаты 

Взаимодействие с 

партнером, адек- 

ватная оценка соб- 

ственного поведе- ния 

Готовность разре- 

шать конфликты, 

стремление учиты- 

вать и координиро- 
вать        различные 

мнения и позиции 

Способность осу- 

ществлять взаим- ный 

контроль 

В

 группово

й работе 

учащийся 
демонстрирует 

навыки 

взаимодействия 

с 

партнером, 

адекватно 

оценивает 

собственное 

поведение 

Неперсонифиирова

ные 
Решение 

задач 

творческого и 
поискового 

характера, про- 

ектная деятель- 

ность 

(проекты 

исследования, 

работа в 

группах) 

Характеристиа Наблю-

дение. 

Анализ 

выполн-

ения 

творческ

их работ. 

Учащийся 

способен и готов 

разрешать кон- 
фликты, 

стремится 

учитывать и 

координировать 

Учащийся 

способен 

осуществлять 

контроль 

Владение 

речевыми 

средствами 

ИКТ-компетентность (учитель, классный руководитель) 

Планируемые 

метапредмет-

ные 

результаты 

Знакомятся 

с различными 

средстваминформаци

нно- 

коммуникацион- 

ных технологий 

(ИКТ), общие без- 
опасные и эргоно- 

мичные принципы 

работы с 

ними; 

возможности 

различных

 средств 

ИКТ для использо- 

вания в обучении, 

развития собствен- 

ной познавательной 
деятельности и об- 

щей культуры 

Планирование, 

проекти- 

рование 

и 

моделирова- 

ние процессов в 

простых 

учебных и 

практических 

ситуациях 

Персонифициро- 

ванное 

Проведение 

контрольных 

работ 

 Анализ 

выпол- 

нения 

кон- 

троль- 

ных ра- 

бот 

Работа с текстом (учитель, классный руководитель) 

Планируемые 

метапред- 

метные 

результаты 

Умение осуществ- 

лять информацион- 

ный поиск, перера- 

батывать и хранить 

Учащийся 

критически 

относится к 

информации 

 Комплексные 

контрольные 

работы 

  



74  

информацию текста, 

анализирует ее, 

отличает 

достаточную и 

избыточную 

информа- 

цию 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Уровни сформированности метапредметных умений. 

 

Качество усвоения 

УУД 

Уровневые характеристики 

сформированности метапредметных 

умений 

80 - 100% 

66 - 79% 

50 - 65% 

меньше 50% 

повышенный («отлично») 

повышенный («хорошо») 

средний (базовый) 

         низкий (ниже базового уровня) 

 

 

Мониторинг сформированности метапредметных умений предполагает использование 

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей 

используются таблицы «Мониторинг метапредметных результатов». Таблицы содержат 

перечень универсальных учебных действий, проверяемых на каждом этапе обу- чения. Здесь 

учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий, нацеленных на 

проверку сформированности УУД. Заполненные таблицы позволяют про- вести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать работу по освоению УУД. При анализе результатов мониторинга, наблю- 

дений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося, результатов проверочных и 

комплексных работ становится очевидным: формируются УУД на определенном учебном 

материале или на разном. Результаты освоения универсальных учебных действий учиты- 

ваются при выведении итоговых годовых оценок по предмету. 

 
ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Третья группа планируемых результатов – предметные результаты. Под 

предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный 

учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данного предмета 

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

система осново- полагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю- 

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Объект Со- 

дер- 

жа- 

ние 

Кри 

те- 

рии 

Процедуры Инструменты Формы 

представле- 

ния 

Методы 

оценки 

Планируемые резуль- Неперсонифициро- 

ванные  мониторин- 

 контроль- Анализ вы- Критерии 

таты по предметам ные, прове- полнения оценива- 

учебного плана рочные и диа- работ ния работ 
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 говые исследования 

проводит заместитель 

директора по УВР: 

− в рамках внут- 

ришкольного кон- 

троля по изучению 

состояния преподава- 

ния предметов; 

− промежуточ- 

ной аттестации и ито- 

говой оценки (рус- 

гностические   

 работы;   

  комплекс-   

 ные работы на   

 межпредмет-   

 ной основе и   

 работе с   ин-   

 формацией;   

  устный   

 ский язык, математи- 

ка, комплексная рабо- 

опрос; 

 творческие 

  

та на межпредметной 

основе); 

работы; 

 участие в 

− на этапах   ру- предметных 

бежного контроля 

(стартовая) работа. 

олимпиадах; 

 участие в 

Персонифицирован- 

ные мониторинговые 
конкурсах; 

 участие в 

исследования прово- 

дят: 
проектах и 

программах 

1. Учитель: 

 в рамках внут- 

внеурочной 

деятельности. 

ришкольного кон-  

троля административ-  

ные контрольные ра-  

боты; 

 в рамках тема- 

 

тического контроля  

по предметам и теку-  

щей оценочной дея-  

тельности; 

 по итогам чет- 

 

верти, полугодия;  

промежуточной атте-  

стации.  

2. Ученик: 

 через само- 

 

оценку результатов  

текущей успеваемо-  

сти, по итогам четвер-  

ти, года, промежуточ-  

ной и итоговой атте-  

стации (оценочные  

листы; выполнение  

заданий базового или  
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повышенного уровня).  

 

Критерии оценивания предметных результатов. 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями 

успешности. Задания в сборниках проверочных и контрольных работ по основным пред- 

метам представлены на четырех уровнях: 

1. Высокий (или творческий) – уровень творческого применения знаний в новой 

, ранее не знакомой ученику ситуации. При этом учащиеся способны генерировать 

 субъективно новую для них информацию об изучаемых объектах и действиях с ними. 

Например, решение нетиповых задач, выбор из набора ранее изученных алгоритмов подхо- 

дящего для решения конкретной творческой задачи. 

2. Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в 

незнакомой ситуации. Оценка достижения этого уровня осуществляется с помощью задач 

(заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения; ученику приходится само- 

стоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый способ, объединяя 

изученные ранее или трансформируя их. Достижению повышенного уровня соответствует 

оценка «хорошо» (отметка «4») при выполнении работы с недочетами. При 100% выполне- 

нии заданий повышенного уровня ставится отметка «5». 

3. Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей- 

ствий с базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базо- 

вого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3»и «4»). 

Отметка «3» ставится при выполнении работы с недочетами или при условии выполнения не 

менее 50% работы. Отметка «4» ставится при выполнении работы с недочетами, но при 

условии выполнения более 60% работы. При 100% выполнении заданий базового уровня 

ставится отметка «5».Если контрольная работа содержит задания только базового уровня и 

ученик полностью справляется с её выполнением, то ставится отметка «отлично» («5»). 

4. Пониженный уровень устанавливается при выполнении менее 50% работы и 

фиксируется отметкой «неудовлетворительно» (отметка «2»). Оценке подлежит каждое от- 

дельное учебное умение. При условии, что проверяется несколько умений, отметки могут  

быть выставлены за каждое умение или отметка выводится как среднее арифметическое. В 

обязательном порядке выставляются отметки за проверочные и контрольные работы. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости 

от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. При этом обучаю- 

щийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень осво- 

ения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментар- 

ных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, кото- 

рые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только 

по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы учащихся. 

В школе используются следующие формы оценки: 

 Безотметочное обучение – 1 класс и 1 четверть 2-го класса.

 Пятибалльная система со 2 четверти 2-го класса по 4-ый класс.
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 Накопительная система оценки – Портфель достижений (портфолио).

На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предмет- 

ных результатов фиксируется знаками «+» и «-», со 2-й четверти 2 класса выставляется от- 

метка по 5-балльной шкале. 

Качественная оценка 
 

  1 класс 2 – 4 классы 

Пониженный уровень -  2 

Базовый уровень  

 

 

 
+, Б 

 3, 4, Б 

 Если контрольная или проверочная работа со- 

стоит только из заданий базового уровня и 

ученик справляется со всеми заданиями без 

ошибок, ставится отметка «5» 

Повышенный уровень +, П  "4", П - если с недочётами 

 "5", П - без недочётов 

Высокий уровень +, В  "5", В 

В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и взаимооценка 

осуществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые можно  

проверить по эталону. Успешность выполнения фиксируется знаком «+». 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация учащихся - это процедура, проводимая с целью оценки 

качества и уровня освоения учащимися содержания отдельной части или всего объема учеб- 

ных предметов основной образовательной программы соответствующего уровня обучения. 

На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные результаты. 

Промежуточная аттестация учащихся во 2 - 4 классах проводится в конце учебного 

года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся в следующий класс. 

Оценка осуществляется на основе результатов внутришкольного мониторинга предметных и 

метапредметных результатов.  

Мониторинг 

предметных, личностных и метапредметных результатов обучения для 1 класса. 

Сроки, формы 

Объект 

Предметные Метапредметные Личностные 

Стартовая 1 полугодие, 2 полугодие 

(промежуточная) 

2 полугодие 

(итоговый) 

2 полугодие 

(итоговый) 

Учитель 

начальных 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

стартового 

уровня 

- Анкетирование, 

наблюдение. 

Наблюдение, бесе- 

да, 

анкетирование 

Администрация - Контр. работы по рус- 

скому языку, математике, 

сформированность навы- 

ков чтения. 

Комплексная 

работа. 

 

Мониторинг 

предметных, личностных и метапредметных результатов обучения для 2-4 классов. 

Сроки, 

формы 

Предметные Метапредметные Лич- 

ностные 

Пятибалльная система, уровень 
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Объект Стартовая 1 полугодие 

Промежуточная 

2 полугодие 

Итоговый 

1 полугодие 2 полугодие 

Итоговый 

2 полуг. 

(итог.) 

Учитель 

начальных 

классов 

 Контр. работы 

по русскому 

языку, матема- 

тике. 

. 

 Анкетирование 

наблюдение. 

Анкетирование 

наблюдение. 

Наблю- 

дение, 

беседа, 

анкети- 

рование 

Админи- 

страция 

Контроль- 

ная ком- 

плексная 

работа 

Сформирован- 

ность навыков 

чтения 

Контр. ком- 

плексные 

работы по 

предметам 

учебного 

плана. 

Сформиро- 

ванность 

навыков 

чтения. 

 Комплексная 

работа. 

 

 

 

 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова- 

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эф- 

фективность работы учителя или образовательной организации. 

Для оценки динамики образовательных достижений служит портфель (портфолио) 

достижений учащегося. Портфель достижений — это средство для решения ряда важных пе- 

дагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче- 

ния и самообучения;

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) де- 

ятельности обучающихся;

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.

Портфель достижений (портфолио) - это комплект документов, представляющих со- 

вокупность сертифицированных или несертифицированных учебных или иных достижений 

обучающегося, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки. В состав порт- 

феля достижений (портфолио) включаются результаты, достигнутые учащимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком- 

муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Основная цель Портфеля достижений (портфолио) – представить значимые 

предметные, метапредметные, личностные результаты, отразить индивидуальный рост уча- 

щегося в образовательном контексте. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля до- 

стижений, делаются выводы: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к са- 

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

практических задач;

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – моти- 

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

Портфолио заполняется учащимися с помощью взрослых (педагогов, родителей) по 

определенной форме (Приложение к п. 1.3.3.). 

Классный руководитель формирует раздел Таблица достижений, куда входят: 

1. Результаты стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи- 

рованных работ по отдельным предметам. 

2. Карты наблюдений: таблица сформированности личностных УУД; таблица 

сформированности метапредметных результатов, таблица образовательных результатов, 

карта успехов по чтению. 

3. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обя- 

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых уча- 

щимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной програм- 

мы образовательной организации (как ее общеобразовательной составляющей, так и про- 

граммы дополнительного образования). 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Приложение к п. 1.3.3. 
 

Разделы рабочего Портфолио для учеников 1-4 класса. 

 
I. Раздел «Мой мир» (Портрет) 

Личные данные: 

а) титульный лист; 

б) автобиография; 

в) рассказ о себе. 

Здесь обучающийся может описать свои увлечения, рассказать о своем селе, семье, 

друзьях, о своем имени или фамилии, написать о своей школе. Главное, чтобы он описы- 

вал то, что ему интересно и то, что он считает важным. 

II. Раздел «Моя учѐба» 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретным делам. Ученик заполняет 

этот раздел интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста 

скорости чтения, творческими работами. 

III. Раздел «Моѐ творчество» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. 

Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. 
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IV. Раздел «Рабочий» 

Здесь учащиеся вкладывают свои рабочие тетради по предметам, диагностические 

работы. 

V. Раздел«Мои достижения» 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а 

также итоговые аттестационные ведомости в хронологическом порядке; сведения об уча- 

стии в олимпиадах и конкурсах; сведения об участии в спортивных конкурсах и соревно- 

ваниях, школьных и классных праздниках и мероприятиях и пр.; сведения об участии в 

проектной деятельности. Материалы этого блока позволяют выстраивать рейтинг индиви- 

дуальных результатов, рейтинг достижений, отслеживать динамику изменения результа- 

тов обучения. 

VI. Раздел «Мои цели и планы» 

В этом разделе обучающийся анализирует свои достижения и записывает цели и 

планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? и др. 

VII. Раздел «Отзывы и пожелания» 

В этом разделе можно написать в произвольной форме отзыв или пожелание, воз- 

можно рекомендации, как педагогом, так и родителем, как по итогам учебного года, так 

и по участию в каком-либо мероприятии. 

VIII. Раздел «Работы, которыми я горжусь» 

В начале нового учебного года необходимо внимательно изучить портфолио, про- 

анализировать собранный в нем материал. При переходе в старший класс содержимое 

всех разделов надо полностью обновить. Менее значимые работы и документы извлека- 

ются (можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, 

размещается в специальном разделе «Работы, которыми я горжусь». 

IX. Раздел «Таблица достижений» (заполняется классным руководителем) 

Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован- 

ных работ по отдельным предметам. Систематизированные материалы наблюдений за 

процессом овладения универсальными учебными действиями 

 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные резуль- 

таты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения обра- 

зования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
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– 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: 

1. Результатов на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле до- 

стижений по всем учебным предметам, отражающих динамику индивидуальных образова- 

тельных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 

2. Результатов итоговых работ, характеризующих уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необхо- 

димых для обучения на следующем уровне общего образования. Оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень освоения обучающимися опорной системы знаний по русскому язы- 

ку, математике и комплексной работы на метапредметной основе. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо- 

димыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами дан- 

ного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за- 

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про- 

граммы с оценкой «зачтено», 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 овла- 

дения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной систе- 

мы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» 

или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

обходимыми 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 программы, а результаты вы- 

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий ба- 

зового уровня. 

Порядок 

выставления комплексной итоговой оценки за уровень начального общего образования 

Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная оценка 

Ученик 

освоил ООП 

НОО на 

повышенном 

Правильно 

выполнено более 65% 

заданий базового 

уровня 

Правильно выполне- 

но не менее 65% за- 

даний базового уров- 

ня и метапредметные 

Зафиксировано дости- 

жение 

предметных и 

метапредметных 
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уровне итоговых работ по 

предметам. 

результаты на высо- 

ком уровне 

планируемых резуль- 

татов 

разделов выставлена 

отметка «хорошо» или 

«отлично») 

Ученик 

освоил ООП 

НОО на 

базовом 

уровне 

Правильно 

выполнено  не ме- 

нее50% заданий 

базового уровня 

итоговых работ  по 

предметам 

Правильно выполне- 

но не менее50% за- 

даний базового 

уровня комплексной 

работы, и 

обучающийся 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные ре- 

зультаты не ниже 

среднего уровня 

Зафиксировано до- 

стижение 

предметных и 

метапредметных 

планируемых резуль- 

татов 

(не менее, чем в по- 

ловине 

разделов выставлена 

отметка 

«удовлетворительно») 

Ученик не 

освоил ООП 

НОО 

Правильно 

выполнено 

менее50% 

заданий 

базового уровня 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня ком- 

плексной работы, и 

обучающийся проде- 

монстрировал сквоз- 

ные метапредметные 

результаты на низком 

уровне 

В портфолио не за- 

фиксировано дости- 

жение предметных и 

метапредметных 

планируемых резуль- 

татов. 

Форма комплексной итоговой оценки учащихся 4 класса 
 
 

ФИО 

ученика 

Итоговая оценка Накопительная 

оценка 

(портфолио) 

Результат 

Предметный результат Метапредмет- 

ный результат 

русский математика Комплексная 

работа 

1. 4, Б 4, Б Средний (базо- 

вый) 

не менее, чем в по- 

ловине разделов 

выставлена отметка 

"хорошо" 

Ученик 

освоил 

ООП НОО 

на базовом 

уровне. 

 
Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,  

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образова- 

тельной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

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

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле- 

дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом дина- 

мики 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 обучающего- 

ся, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения   и   положительные 

качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

 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 образова- 

ния с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, ре- 

гионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего об- 

разования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея- 

тельность МБОУ «Хабарицкая СОШ» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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2. Содержательный раздел 

 Программа формирования универсальных учебных действий  

 Пояснительная записка. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на сту- 

пени начального общего образования (далее программа формирования УУД) конкретизирует  

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной об- 

разовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО), дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета- 

предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательно- 

го процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуа- 

циях; 

 определить условия, обеспечивающие преемственность программы формиро- 

вания у обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования. 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности 

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

− осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

− восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально- 

стей, религий; 

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

− уважение истории и культуры каждого народа. 

2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

− доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

− уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3)  Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

− принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремле- 

ние следовать им; 

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

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

морального поведения; 

− формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
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− развитие широких познавательных интересов, инициативыи любознательности, 

− мотивов познания и творчества; 

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

− (планированию, контролю, оценке); 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

− готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

− критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

− готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

− целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

− готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

− умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здо- 

ровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

− уважение к частной жизни и результатам труда других людей. 

 Характеристика универсальных учебных действий при получении началь- 

ного общего образования. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня- 

тыми 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 еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по- 

буждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро- 

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержа- 

ния 

 (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 учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре- 

менных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей- 

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, ло- 

гические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин- 

формации;

 структурирование знаний;

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;

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

ятельности;

 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 вос- 

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея- 

тельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

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

лены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов;

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

 подведение под понятие, выведение следствий;

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле- 

ний;

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;



87  

 доказательство;

 выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы;

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха- 

рактера.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче- 

ство 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 аль- 

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐра — 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 родно- 

го языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото- 

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отноше- 

нием с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осу- 

ществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формирова- 

нию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах осво- 

ения программ учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, по- 

знавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретение 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; контролиро- 

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и от- 

ношений между ними;

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения об- 

щих 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 формирова- 

ния универсальных учебных действий. Связь универсальных учебных действий с содер- 

жанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: УУД представля- 

ют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообу- 

славливающие виды действий: 

– коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

– познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

– личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

– регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в кон- 

тексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предмет- 

ного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования УУД. 

 Русский язык, русский язык на родном языке (русском) обеспечивают формиро- 

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от- 

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, уста- 

новления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксиче- 

ской структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка в начальной школе являются: 

– умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных ис- 

точниках для решения учебных задач; 

– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

– умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника- 

тивных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

– стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение за- 

давать вопросы. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 

детском обществе. 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке (русском) обеспе- 

чивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
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– смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориента- 

цию обучающегося в системе личностных смыслов; 

– умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по- 

ступков персонажей; 

– умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком- 

муникации, особенностей слушателя; 

– умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы- 

тий и действий героев произведения; 

– умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе яв- 

ляется формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техни- 

кой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности 

в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литера- 

турного чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного чи- 

тательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать произведения раз- 

ных видов. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художе- 

ственной литературе. 

Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живо- 

пись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых художественных 

средств; создавать свои собственные художественные произведения на основе прочитан- 

ных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 

основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, полу- 

чает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. Понима- 

ние значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способ- 

ствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного 

поведения в жизни. 

Коми язык направлен на формирование личностных и метапредметных результатов. 

Знакомство с языком, историей и культурой родного края, города обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формирование оценочного, эмоцио- 

нального отношения к истории своего народа (умение определять своё отношение) – спо- 

собствует личностному развитию ученика. С ним связана «сформированность уважитель- 
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ного отношения к родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей респуб- 

лики», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы». 

Иностранный язык (английский язык) — наряду с русским языком и литератур- 

ным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуника- 

тивную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению 

кругозора и воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в началь- 

ных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции млад- 

шего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять межлич- 

ностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступ- 

ных для младшего школьника. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

– умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах рече- 

вых потребностей и возможностей младшего школьника; 

– умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

– умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Математика, информатика в начальной школе выступают как основа 

– развития познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, диффе- 

ренциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; 

– умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснован- 

ные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упоря- 

дочения, вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач 

как универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений усту- 

пает место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 

прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 

размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). 

В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие с математиче- 

скими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осу- 

ществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с 

помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов 

(чисел, числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обуча- 

ющиеся используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, 

диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 
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Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказа- 

тельства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения 

учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: плани- 

ровать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной дея- 

тельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обя- 

занности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД: 

– способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических ха- 

рактеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

– умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику ре- 

шения практической и учебной задачи; 

– умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), пла- 

нировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Окружающий мир 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос- 

сии; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры уча- 

щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование гото- 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, ана- 

логии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окру- 

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

Изобразительное искусство Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком 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 коррективов 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 обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази- 

тельных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и различных художе- 

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литера- 

туры, окружающего мира, родного языка и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) худо- 

жественно эстетическим содержанием; 

– умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, соб- 

ственной и одноклассников. 

Музыка Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов осво- 

ения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения  

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
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деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру- 

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представ- 

лений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио- 

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще- 

ства; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к куль- 

турным и духовным ценностям. 

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 принад- 

лежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

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

витии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой дея- 

тельности 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, использо- 

вать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических ком- 

позиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровиза- 

ции. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше- 

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музы- 

кальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, са- 

моуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художествен- 

ного 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, про- 

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де- 

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ- 

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы- 

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, 
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на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно- 

сти, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учеб- 

ной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в про- 

цессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи- 

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна- 

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать зву- 

ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе ин- 

тонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстника- 

ми при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе осво- 

ения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи- 

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна- 

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать  

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нор- 

мы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возмож- 

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе  

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес- 

сов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб- 

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы- 

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных за- 

даний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис- 

пользовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред- 

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче- 

ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, дей- 

ствовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и осно- 

ваний выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающих- 

ся.  
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче- 

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к мо- 

делированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (ри- 

сунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (уме- 

ние составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред- 

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет- но-

преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организа- 

ции совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 
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– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творче- 

ской самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей сим- 

волико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Физическая культура Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни- 

версальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо- 

сти 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, стрес- 

соустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон- 

тролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию уме- 

ний планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк- 

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб- 

ственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Основы религиозных культур и светской этики – этот предмет обеспечивает фор- 

мирование у учащихся целостной картины социокультурного мира, отношений человека с 

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

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения. 

Личностные: 

1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива- 

ющемся мире; 

4. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 
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5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль- 

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу- 

аций; 

8. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно- 

сти, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо- 

лее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуника- 

ционных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника- 

тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том чис- 

ле умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифро- 

вой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблю- 

дать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот- 

ветствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ- 

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11. Определение общей цели и путей ее достижения. 

Край, в котором я живу. Результатом освоения содержания программы являются 

природоведческие, обществоведческие, исторические, этнографические знания обучающего- 

ся, а также видение младшими школьниками картины мира в её важнейших взаимо- 

связях, отражённое в следующем: 

• малая родина – место, где родился; 
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• родной край – место, где живёшь – Республика Коми; 

• большая родина – Россия. 

Личностные результаты: 

осознание себя жителем Республики Коми и России, чувство ответственности за 

сохранение окружающего мира; 

осознание своей этнической и культурной принадлежности, чувство любви к своей 

стране и малой родине, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её 

истории и культуре, в желании участвовать в её делах и событиях; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

уважение к истории и культуре родного края на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной и творческой 

деятельности и понимание образования как личностной ценности; 

овладение компетенциями, обеспечивающими эффективное и безопасное 

поведение в условиях повседневной жизни; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных   связей,   построения   рассуждений,    отнесения   к известным 

понятиям; 

способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерности мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе (селе) и др.); 

активное использование речевых средств, знаково-символических, средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

способность работать с объектами и явлениями окружающего мира, создавать их 

модели; 

использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации. 

Шахматы, шашки 
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Предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регуля- 

тивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать   личностных, предметных 

и метапредметных результатов. 

Личностные результаты: 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду- 

ховным ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи- 

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци- 

альной справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со- 

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо- 

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи- 

кации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассужде- 

ний. 

Ориентирование в своей системе знаний: понимание, что нужна дополнительная инфор- 

мация (знания) для решения задачи в один шаг. 

Умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

Умение добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенной 

учителем литературы. 

Умение добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных фор- 

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

Перерабатывание полученной информации: наблюдение и умение делать самостоятель- 

ные выводы. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и 

оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов- 

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа- 

ющих. 
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 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель- 

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познаватель- 

ной деятельности. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность пред- 

полагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научно- 

го поиска. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обуче- 

ния задания дифференцируются по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, ре- 

гулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит в индивидуальной форме, так 

как МБОУ «Хабарицкая СОШ» является малокомплектной школой, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. В рамках внеурочной деятельности 

исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образо- 

вания и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития. 

Направления работы: 

 решение проектных задач – 1-2 класс;

 проекты, исследовательские проекты - 3-4 классы.

Обучающиеся 2-4 классов, вовлечённые в исследовательскую и проектную деятель- 

ность, становятся участниками ШНО МБОУ «Хабарицкая СОШ». 

Школьное научно-творческое общество (далее ШНО) – это общественная добро- 

вольная творческая организация обучающихся и педагогов, стремящихся к глубокому по- 

знанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интел- 

лектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной дея- 

тельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Цель ШНО: Организация исследовательской, проектной, творческой деятельности учащихся 

и педагогов. 

Задачи: 

• содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

• развивать у обучающихся познавательную активность и творческие способности; 
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• знакомить обучающихся с методами и приемами научного поиска; 

• учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать ин- 

формацию, выявлять и формулировать исследовательские проблемы, грамотно оформлять 

научную работу; 

• способствовать овладению обучающимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

• содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Участие в школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских научно- 

практических конференциях, конкурсах. 

Организация и проведение школьной научно-практической конференции. 

Содержание и формы работы ШНО 

• составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

• выполнение заказов учреждений и организаций; 

• удовлетворение персонального спроса участников ШНО на изучение интересующих их 

проблем; 

• участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 

• проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

• выступления с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами; 

• встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 

• руководство объединениями по интересам для обучающихся начальных классов; 

• подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

Участники ШНО 

Членами ШНО являются учащиеся 2 – 11-х (5-11-х) классов и педагоги, изъявившие желание 

активно участвовать в научно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся и педагоги - исполнители исследовательской работы имеют право: 

• выбрать тему в соответствии со своими интересами; 

• использовать для выполнения исследования материально-техническую и информационно- 

справочную базу образовательного учреждения; 

• получать регулярную методическую и организационную помощь от руководителей и науч- 

ных консультантов исследовательской работы; 

• свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в соответ- 

ствии с авторским правом; 

• представлять результаты выполнения ученической исследовательской работы для получе- 

ния зачета или оценки по соответствующему предмету. 

Члены ШНО могут получать отзыв о своей творческой работе от Совета ШНО и научного 

руководителя МАНа. 

К обязанностям членов ШНО относятся: 

• выполнение исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в школе; 

• соблюдение графика работ в соответствии с рабочей программой исследования; 

• соблюдение полной сохранности и бережного использования материальных ресурсов и 

справочно-информационных материалов школы, а также вспомогательных учреждений 

(библиотек, архивов, музеев и т.п.). 

Структура и организация работы Научного общества. 

Основными структурными подразделениями школьного научного общества являются Ма- 

лые Академии Наук. 
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Секция «Начало» создана для учеников 1-4 классов. 

Итоги проектной, исследовательской деятельности подводятся на ежегодной ученической 

научно-практической конференции «Юные исследователи» МБОУ «Хабарицкая средняя об- 

щеобразовательная школа», где рассматриваются результаты работ, проходит выступление 

участников ШНО. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников формируются: 

метапредметные результаты: 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, эксперимен- 

тировать, определять причинно-следственные связи и работать с источниками информации; 

познавательные УУД: умение в корректной форме формулировать и оценивать познаватель- 

ные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; 

регулятивные УУД: смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать соб- 

ственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия; 

коммуникативные УУД: готовность слушать и слышать собеседника, критически и творче- 

ски работать в сотрудничестве с другими людьми. 

 Типовые задачи формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного образования к начальному общему образованию 

Типовые диагностические задачи (составлены на основе методических рекомендаций 

Асмолова А.Г. Приложение 2) 
 

 

Оцениваемые УУД 

 

Вид 

диагно- 

стики 

 

Цель диагностики 

 

Возраст Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действия, 
направленные на 
определение  своего 

отношения к поступле- 

нию в школу и 

школьной 

действительности; 

 Выявление 
сформированнос- 

ти внутренней 

позиции 

школьника, его 

мотивации учения. 

6,5 лет 3.1.Методика 
«Беседа о школе» 

(модифицирован- 

ный вариант Т. А. 

Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, А. 

Л. Венгера) 

действия, уста- 

навливающие смысл 

учения. 

   

Регулятивные УУД 

Регулятивное действие 
контроля. 

 Выявление уровня 

сформированности 

внимания  и 

самоконтроля. 

6,5 лет 3.2 Методика Н.И 
Гуткиной «Домик» 

Познавательные УУД 
     

  Определить связь с 
общей 

 3.3 Опросник 
ориентировочного 
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  осведомлѐнностью 
ребѐнка и развитие 

мыслительных 

операций 

 теста Я. Йерасека 

Коммуникативные УУД     

Коммуникативные 
действия. 

 Выявление уровня 
сформированнос- 

6,5 – 7 3.4 Задание 
«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования. 

При переходе от предшкольного к начальному общему образованию обучение рас- 

сматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологиче- 

скую готовность. 

− Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио- 

нальной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

−   Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психиче- 

ского развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

 Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника- 

тивную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зре- 

лость. 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 же- 

лание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной ак- 

тивности. Выражением личностной готовности к школе является сформированность внут- 

ренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социаль- 

ную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.

 Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произ- 

вольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и
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учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивно- 

го сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

 Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознани- 

ем ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих до- 

стижений и личностных качеств, самокритичностью.

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных 

норм выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоцио- 

нального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных пережи- 

ваний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрас- 

ного).

 Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готов- 

ность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (де- 

центрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен- 

ном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность пред- 

полагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксиче- 

ской, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, форми- 

рование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и вни- 

мание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости вни- 

мания.

 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведе- 

нием. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,целеполагании и со- 

хранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемы- 

ми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняе- 

мых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пере- 

ходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причи- 

нами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа- 

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея- 

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и глав- 

ным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учеб- 

ных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основа- 

нием преемственности является ориентация на ключевой стратегический приоритет непре- 

рывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий: 

 Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика. 

 Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих быть 

успешным в разных видах деятельности, в т. ч. учебной. 

 Формирование творческого воображения как направления интеллектуального, лич- 

ностного развития ребенка. Это обеспечивается широким использованием сюжетно- 

ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной дея- 

тельности, детского экспериментирования. 

 Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

При диагностировании учитываются следующие показатели: 

Сформированность универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию: 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситу- 

ации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания; 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию за- 

нятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления 

подготовке к школе; 

3.  Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание обще- 

принятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний 

– отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер, 1988). 

Показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

при поступлении в школу: 

− умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

− умение сохранять заданную цель; 

− умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

− умение контролировать свою деятельность по результату; 

− умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 
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Познавательные логические действия: 

− умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

− операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

− умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

− умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

− операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

− переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственно 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объ- 

ект). 

Универсальные учебные действия: 

− кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

−   декодирование/ считывание информации; 

− умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие про- 

странственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач. 

При   поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня развития общения. 

В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) пред- 

посылок входят следующие компоненты: 

− потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

− владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

− приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

− отношение к процессу сотрудничества; 

− ориентация на партнера по общению, 

− умение слушать собеседника. 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу- 

чающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об- 

разования, может стать 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 носите- 

ля способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати- 

зации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня- 

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать её 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 (пар- 

ной) работы, обще классной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 
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 эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

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 ИКТ-

компетентности проходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), 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 её 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, размещённых 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, её 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 и др.). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
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учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом 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 входят в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 Планируемые результаты достижения обучающимися универсальных учеб- 

ных действий освоения программы начального общего образования. 

Педагогические ориентиры: 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускни- 

ков будут сформированы: внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на мораль 

ные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на орга- 

низацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В. сфере познавательных универсальных учебных дей- 

ствий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овла- 

деют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и опера- 

ций, включая общие приѐмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий вы- 

пускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос- 

принимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия дея- 

тельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Основные требования к уровню сформированности универсальных учебных 

действий учащихся начальной школы: 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

1. Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

осуществления; 

2. Применять способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3. Планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по- 

ставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4. Определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно дей- 

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использовать знаково-символические средства представления информации для со- 

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за- 

дач; 
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7. Активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуника- 

ционных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи- 

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна- 

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изоб- 

ражения, звуки, измеряемые величины, готовит свое выступление и выступать с аудио-, ви- 

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9. Применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ- 

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада- 

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. Применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждения, отнесения к известным понятиям; 

11. Слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро- 

вать свою точку зрения и оценку событий; 

12. Определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о рас- 

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа- 

ющих; 

13. Конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. Применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 

15. Процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

16. Применять базовые предметные и межпредметные понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

17. Работать в материальной и информационной среде начального общего образо- 

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб- 

ного предмета. 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу- 

чающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть информативна для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. 

Типовые диагностические задачи (составлена на основе методических рекомендаций 

Асмолова А.Г.) 
 

Оцениваемые УУД Вид 

диагнос- 

тики 

Цель диагностики Возраст 

учащих- 

ся 

Диагностический 

инструментарий 

1 класс 

Личностные УУД 

Действие Промеж. выявление 7 лет 3.5 Проба на 
смыслообразования,  развития  познавательную 

устанавливающее  познавательных  инициативу 

значимость позна-  интересов и  «Незавершенная 

вательной деятельности  инициативы  сказка» 

для ребенка;  школьника.   

коммуникативное     

действие — умение     

задавать вопрос.     

Действие 
смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость познаватель- 

ной - деятельности 

для ребенка; 

коммуникативное 

действие 

—умение 

задавать вопрос. 

Итогов.  
 

Выявление 

динамики 

развития 

интересов 

познавательной 

 

 

 

 

 

 
7 лет 

3.6 Проба на 
познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

(другая 

сказка) 

Регулятивные УУД 
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Умение     

Принимать и сохранять 
 

задачу воспроизведения 

образца, планировать 

свое действие 

Вводная Выявление 
развития 
регулятивных 
действий 

6.5 -7 лет 3.7. Выкладывание 

узора из кубиков 

Определение уровня 
развития регулятивных 

действий 

Промеж. 

 
итогов. 

Критериальная 
оценка 

7 лет Педагогические 
наблюдения 

Познавательные УУД 
 

Логические 
универсальные 

действия. 

Вводная Выявление 
сформированнос- 

ти логических 

действий 

установления 

взаимно- 

однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества. 

6,5-7 лет 3.8 Построение 
числового 

эквивалента 

или взаимно- 

однозначного 

соответствия 

(Ж.Пиаже,А. 

Шеминьска) 

 Итоговая Метапредметная 

контрольная 

работа. 

  

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 
действия. 

Вводная Выявление уровня 
сформированнос- 

ти действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет 3.9«Левая и правая 
рука» Пиаже 

Коммуникативные 

действия. 

Итогов. выявление уровня 

сформированнос- 

ти действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнё- 

ра 

7 лет 3.10 Задание 

«Братья и сѐстры». 

Пиаже 
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2 класс 

Оцениваемые УУД Вид 

диагнос- 

тики 

Цель диагностики Возраст 

учащих- 

ся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Исследование 

самооценки учащегося 

Вводная. выявление 

уровня 

самооценки 

7 лет 3.13.Методика 

выявления уровня 

самооценки 

Действия 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость 

познавательной 

деятельности для 

ребѐнка. 

Итогов. Выявление 

динамики 

развития 

познавательных 

интересов. 

8 лет 3.6..Проба на 

познавательную 

инициативу 

«Незавершенная 

сказка» 

 
Регулятивные УУД 

Регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированнос- 

ти внимания и 

самоконтроля. 

8 лет 3.14.Проба на 

внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж. 

 
 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

7-8 лет Педагогические 

наблюдения 

Познавательные УУД 

Знаково- 

символические 

познавательные 

действия, умение 

дифференцировать план 

знаков и символов и 

вводная выявление 

умения ребенка 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность. 

7-8 лет 3.15 Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении 

(С.Н. Карпова) 
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предметный план. 
    

 итоговая Метапредметная контрольная работа 

 
Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж. выявление 

сформированнос- 

ти действий, 

направленных на 

учет  позиции 

собеседника 

(партнера). 

8 лет 3.16 Методика «Кто 

прав?» 

 
 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

Коммуникативно- 

речевые действия. 

итогов. выявление уровня 

сформированнос- 

ти действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

8 лет 3.17. Задание 

«Дорога к дому» 

(модифицирован- 

ный вариант 

методики 

«Архитектор- 

строитель») 

 
3 класс 

Оцениваемые УУД Вид 

диагнос- 

тики 

Цель диагностики Возраст 

учащих- 

ся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности 

для школьника. 

Промеж. 

Итог. 

Выявления 

уровня 

осознанности 

нравственной 

категории и 

адекватной 

оценки 

8 лет 3.18. Методика 

«Какой Я?» О.С. 

Богдановой 
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Регулятивные УУД 
 

Регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированнос- 

ти внимания и 

самоконтроля. 

8-9 лет 3.14.Проба на 

внимание 

(П.Я. Гальперин и 

С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж. 

 
 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

8-9 лет Педагогические 

наблюдения 

 
Познавательные УУД 

 

 
Моделирование, 

познавательные 

логические и знаково- 

символические 

действия. 

Промеж. определение 

умения ученика 

выделять тип 

задачи и 

способ ее 

решения. 

8-9 лет 3.19.Методика 

«Нахождение схем 

к задачам» 

(по А.Н. 

Рябинкиной) 

 Итогов. Метапредметная контрольная работа. 

 

Коммуникативные УУД 
 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж. выявление 

сформированнос- 

ти действий, 

направленных на 

8 -9 лет 3.16.Методика «Кто 

прав?» 

 
 

(методика Г.А. 

  учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

 Цукерман и др.) 

Коммуникативно- 

речевые действия. 

итогов. выявление уровня 

сформированнос- 

ти действия по 

передаче 

информации и 

8-9 лет 3.17. Задание 

«Дорога к дому» 

(модифицирован- 

ный вариант 

методики 
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отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности. 

 
«Архитектор- 

строитель») 

 

4 класс 
 

Оцениваемые УУД Вид 

диагнос- 

тики 

Цель диагностики Возраст 

учащих- 

ся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебнойдеятельности 

для школьника. 

Промеж. выявление 

мотивационных 

предпочтений 

школьников в 

учебной 

деятельности. 

10 лет 3.20. Анкета 

Н.Лускановой 

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное  действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

Итогов. выявление 

адекватности 

понимания 

учащимся при- 

чин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

10 лет 3.21.Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная 

оценка — 

каузальная 

атрибуция 

    неуспеха) 

 
Регулятивные УУД 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж. 

 
 

итогов. 

Критериальная 

оценка 

9-11лет Педагогические 

наблюдения 

 
Познавательные УУД 
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 Итогов.  

Прием 

решения задач; 

логические действия. 

Промеж. выявление 

сформированнос- 

ти общего приема 

решения задач. 

10 лет 3.22.Диагностика 

универсального 

действия 

общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветковой) 

Метапредметная контрольная работа. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные 

действия. 

Промеж. выявление 

сформированнос- 

ти действий, 

направленных на 

учет  позиции 

собеседника 

(партнера). 

9-10 лет Методика «Кто 

прав?» 

 
 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

Коммуникативно- 
речевые действия. 

итогов.  
 

выявление уровня 

сформированнос- 

ти действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и усло- 

вий деятельности 

9-10 лет  
 

Задание «Дорога к 
дому» 

(модифицирован- 

ный 

вариант 

методики 

«Архитектор- 

строитель») 

 

Приложение 2. 

Типовые диагностические задачи 

Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения и смыслообразования. 

1. Беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) (предшкольная) 

Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника, выявление мотивации 

учения. 
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Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к поступ- 

лению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: ступень предшколы (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальная беседа с ребенком. 

Метод оценивания: беседа 

Вопросы беседы: 

1. Ты хочешь пойти в школу? 1б. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь себе, что, что мама тебе говорит – Хочешь, я договорюсь, чтобы ты пошел 

в школу не сейчас, а позже, через год? Что ты ответишь маме? 

4. Представь себе, что к вам домой приехал знакомый родителей. Вы с ним поздорова- 

лись, и он тебя спрашивает…. Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

5. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Са- 

ша, (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошее учение. 

Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или тебе отметку поставить в журнал?» 

Ключ . Все ответы кодируются буквой А или Б. 

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника, 

– балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения до- 

школьного образа жизни. 

а Да – А., не знаю, нет – Б. 

А – называет школьные предметы, уроки; 

Б – перемены игры, общение с друзьями, школьные атрибуты (ранец, форма и пр.) 

А – нет, не хочу. Б – хочу или согласен не ходить временно (месяц, полгода) 

А – указание на отметки, хорошее поведение, прилежание, старательность, 

заинтересованность в новых знаниях и умениях; 

Б – нет ответа или неадекватное объяснение; 

А – нет; 

Б – согласие, при этом может оговаривать посещение школы (иногда) 

А – школа А, Б – школа Б 

А – вопросы о школе (учишься ли в школе, когда пойдешь в школу, какие отметки, 

хочешь ли пойти в школу и пр.) 

Б – вопросы, не связанные со школой. Если ребенок не связывает вопросы взрослого со шко- 

лой, например, говорит, что взрослый спросит его имя, то можно задать вопрос: «А еще о 

чем он тебя спросит?) 

А – выбор отметки, Б – выбор игрушки, шоколадки. 

Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника: 

− положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации не 

обязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьно- 

го содержания; 

− проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 

что проявляется в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа; 

− предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988). 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни: 
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0. отрицательное отношение к школе и поступлению в школу. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок 

хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов 

школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. 

3. сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

0 уровень – обязательно вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б. 

1 уровень - обязательно 1, 3, 5 - А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов 

А. 

2 уровень – 1, 3, 5, 8 – А; в ответах нет явного преобладания направленности на школьное 

содержание. Ответы А преобладают. 

3 уровень – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А. 

 , 3.6.Проба на познавательную инициативу. (1 класс) 

Цель: выявление сформированности познавательных интересов и инициативы. 

Возраст: дети 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее значимость позна- 

вательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие - умение задать вопрос. 

Метод оценивания - чтение незавершенной сказки. 

Описание задания 

Ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте прекращают 

чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет 

заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ребенку вопрос: «Ты 

хочешь у меня что-то спросить?» 

Критерии оценивания: 

- интерес к сказке и инициатива ребенка, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки; 

- адекватность высказывания ребенка, направленного на то, чтобы инициировать взрос- 

лого продолжить чтение сказки. 

Уровни развития познавательных интереса и инициативы: 

1. Низкий – ребенок интереса к чтению сказки не проявляет; вопросов не задает, 

2.  Средний– ребенок проявляет интерес к сказке, сам инициативы не проявляет, после 

дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась сказка; с интересом 

выслушивает развязку; 

3. Высокий – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы, 

настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 

 Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С.Богдановой (3 класс) 

Цель: выявление уровня осознанности нравственных категорий и адекватности 

оценки наличия у себя нравственных качеств 

Детям предлагается выписать из данных качеств те, которые есть у них в два 

столбика: 
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А Б 

аккуратный драчливый 

вежливый злой 

честный ленивый 

добрый упрямый 

любознательный невнимательный 

отзывчивый неаккуратный 

справедливый грубый 

трудолюбивый жадный 

старательный завистливый 

верный нечестный 

Обработка данных. Учитель определяет самооценку каждого ребенка 

(завышенная, адекватная, заниженная) по формуле: 

К1 = КА , 
 

10 

где КА – количество слов, выбранных ребенком из столбика А. 

К2 = КБ , 

 
10 

где КБ – количество слов, выбранных ребенком из столбика Б. 

 
Если К1  0,6, К2  0,3, то самооценка завышена, 

К1  0,3, К2  0,6, то самооценка занижена, 

К1 К2  0,4 – 0,6, то самооценка адекватна. 

Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

4 класс 

1. Тебе нравится в школе? 

 не очень 

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе ча- 

сто хочется остаться дома? 

 чаще хочется остаться дома 

 бывает по-разному 

 иду с радостью 

 не нравится 

 бывает по-разному 

 нравится 
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3. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

 хотел бы 

 не хотел бы 

 не знаю 

4. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

 не знаю 

 не хотел бы 

 хотел бы 

5. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 

 часто 

 редко 

 не рассказываю 

6. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 

 точно не знаю 

 хотел бы 

 не хотел бы 

7. У тебя в классе много друзей? 

 мало 

 много 

 нет друзей 

8. Тебе нравятся твои одноклассники? 

 нравятся 

 не очень 

 не нравятся 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анке- 

ты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 



121  

10 3 1 0 

 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной актив- 

ности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выпол- 

нять все предъявляемые школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учи- 

теля, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетвори- 

тельные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс 

урока, учебный материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. Подобные показатели име- 

ют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной дея- 

тельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а 

при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлека- 

ет таких детей внеучебной деятельностью.Такие дети достаточно благополучно чувству- 

ют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им 

нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познава- 

тельные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их 

мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, 

школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто  

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учеб- 

ной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на 

школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со 

школой. 

Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадапта- 

ция. Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с 

учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимо- 

отношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пре- 

бывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся 

домой. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять за- 

дания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отме- 

чаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не соответ- 

ствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

 Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. (Рефлексивная 

оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятель- 

ности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регуля- 

тивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

Возрастная группа: ступень предшкольного образования (6,5 – 7 лет) 

Форма оценивания: индивидуальная беседа. «Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или 

складываешь из конструктора, и у тебя не получается? При утвердительном ответе – А 
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как ты думаешь, почему у тебя не всегда получается? При отрицательном ответе – мож- 

но сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной оценке. Вопрос: Какие задания 

ты любишь - трудные или легкие? При ответе – «У меня всегда получается» прекращаем 

опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы: 

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, 

чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших 

и т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось, потом (в другой раз получится), не знаю почему, 

случайно. 

Уровни: 1 - ребенок ссылается на способности, везение. 2 – ссылается на объективную 

трудность и на недостаточность усилий. 3 – ссылается на недостаточность усилий. 

Регулятивные действия 

 Проба на внимание (поиск различий в изображениях (Предшкольная) 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие сравне- 

ния с установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти и по- 

казать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания: Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в задани- 

ях. Ошибки – не замеченные в предъявляемом материале различия. 

Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух подоб- 

ных изображениях имеет следующий операциональный состав: 

Ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

− Определение направления движения по объекту; 

− Вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 

− Поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном по- 

рядке – от «неделимых» до самых крупных. 

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок нахо- 

дит все различия. 

 Выкладывание узора из кубиков(1 класс) 

Цель: выявление развития регулятивных действий при выполнении задания выкладыва- 

ния узора по образцу. 

Оцениваемые УУД: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, 

планировать свое действие в соответствии с особенностями образца, осуществлять кон- 

троль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения действия и вно- 

сить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия – умение осу- 

ществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: ступень предшкольного образования (6.5 – 7 лет). 
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Форма: индивидуальная работа 

Задание: ребенку предлагается выложить фигуру по образцу с использованием 16 квадра- 

тов, каждая сторона которого может быть раскрашена в красный, белый и красно-белый 

(по диагонали квадрата) цвета, состоящую из 4 и 9 конструктивных элементов. Конструк- 

тивный элемент не совпадает с перцептивным элементом. 

Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий: 

Функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и ис- 

полнительной части действия (П.Я.Гальперин, 2002): 

Ориентировочная часть: наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, полу- 

чаемый продукт, соотносит ли с образцом): 1 – отсутствует ориентация на образец,; 2 - со- 

отнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет систематического соот- 

несения; 3 - началу выполнения действия предшествует тщательный анализ и соотнесение 

осуществляется на протяжении выполнения задания. Характер ориентировки: 1 – 

развернутая с опорой на предмет; 2 – в отдельных частях развернута, в отдельных – свер- 

нута; 3 – свернутая ориентировка; 1- хаотическая, 2 – ребенку не всегда удается организо- 

вать ориентировку; 3 – организованная; размер шага ориентировки: 1 – мелкий, 2 - 

пооперационный , 3 – блоками; предвосхищение: промежуточного результата: 1 – предвос- 

хищения нет, 2 – в отдельных операциях, 3 – предвосхищение есть; конечного результата: 

1–нет, 2–возникает к концу действия, 3 - есть; характер сотрудничества (со-регуляция дей- 

ствия в сотрудничестве со взрослым или самостоятельная ориентировка и планирование 

действия): 1 – сотрудничества нет, 2 – со-регуляция со взрослым, 3 – самостоятельная 

ориентировка и планирование. 

Исполнительная часть: степень произвольности: 1- хаотичные пробы и ошибки без учета 

и анализа результата и соотнесения с условиями выполнения действия, 2 – опора на план и 

средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 3 - произвольное выполне- 

ние действие в соответствие с планом. 

Контрольная часть: степень произвольности контроля: 1 – хаотичный, 2 – эпизодиче- 

ский, 3 - в соответствии с планом контроля; наличие средств контроля и характер их ис- 

пользования: 1 – средств контроля нет, 2 – средства есть, но не эффективны, 3 –средства 

есть, применяются адекватно; характер контроля: 1 – нет, 2 – развернутый, 3 – свер- 

нутый; 1- отсутствует, 2 – констатирующий, 3 – предвосхищающий. 

Структурный анализ основан на следующих критериях: 

Принятие задачи (адекватность принятие задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 1 – задача не принята, принята неадек- 

ватно; не сохранена; 2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к 

заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 

3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 

План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотне- 

сении с определенными условиями: 1 – нет планирования, 2 – план есть, но не совсем 

адекватен или не адекватно используется, 3 – план есть, адекватно используется: 

Контроль и коррекция: 1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и 

ошибочен, 2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищаю- 

щий, коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 – адекватный контроль по резуль- 

тату, эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная. 
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Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и при- 

чин неудачи, отношение успеху и неудаче): 1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 

2- оценивается только достижение /недостижение результата; причины не всегда называ- 

ются, часто - неадекватно называются; 3 – адекватная оценка результата, эпизодически – 

меры приближения к цели, называются причины, но не всегда адекватно. 

Отношение к успеху и неудаче: 1 – парадоксальная реакция, либо реакция отсутствует; 

2-адекватная на успех, неадекватная – на неудачу; 3 – адекватная на успех и неудачу. Дру- 

гим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и уров- 

ня ее произвольности является вид помощи, необходимый учащемуся для успешного вы- 

полнения действия. 

 Проба на внимание (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) (2 класс) 

 
Цель: выявление уровня внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые УУД: регулятивные действия контроля (планирование). 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Инструкция: прочитай текст, проверь его, исправь ошибки. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь 

должен обратить внимание на количество пропущенных ошибок: пропуск слов в предло- 

жении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые 

ошибки и т.п. 

Уровни сформированности внимания: 

0-2 пропущенные ошибки – высокий уровень внимания. 3-4 – средний уровень внимания; 

Более 5 – низкий уровень внимания. 

Текст 

В огороде выросли много моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бе- 

шал Ваня по полю, да вдруг остановился. На новогодней ѐлке висело много икрушек. 

Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке иг- 

рали дети. Мальчик мчался на лошади В траве стрекогчет кузнечик. Зимой цвела в са- 

ду яблоня. 

Познавательные действия 

 Методика Н.И. Гуткиной «Домик» [8] предшкольная 

Цель: определение уровня развития произвольного внимания, выявление умения 

ребенка ориентироваться в своей работе на образец, умения точно скопировать его, что 

предполагает определенный уровень развития произвольного внимания, пространственно- 

го восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики руки. 

Материал: бланк, с левой стороны которого помещена картинка, изображающая 

домик, отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв. Правая сто- 

рона бланка оставлена свободной для воспроизведения ребенком образца (рис. 1). 

Рисунок 1 

Ход работы: с помощью данной методики обследуются дети 6 - 7 лет. Обследование мож- 

но проводить как в группе детей, так и индивидуально. Карандаш перед испытуемым кла- 

дут так, чтобы он был на одинаковом расстоянии от обеих рук (в случае, если ребенок 

окажется левшой, психолог должен сделать соответствующую запись в протоко- 

ле).Инструкция: «Посмотри, здесь нарисован домик. Попробуй вот здесь, рядом, нарисо- 

вать точно такой же». Когда ребенок сообщает об окончании работы, ему надо предло- 
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жить проверить, все ли у него верно. Если он увидит неточности в своем рисунке, то мо- 

жет их исправить, но это должно быть зарегистрировано психологом. По ходу выполнения 

задания необходимо отмечать отвлекаемость ребенка. Иногда некачественное выполнение 

вызвано не плохим вниманием, а тем, что ребенок не принял поставленной перед ним за- 

дачи «срисовать точно по образцу», что требует внимательного изучения образца и про- 

верки результатов своей работы. О непринятии задания можно судить по тому, как ребе- 

нок работает: если он мельком взглянул на рисунок, что-то быстро нарисовал, не сверяясь 

с образцом, и отдал работу, то допущенные при этом ошибки нельзя относить за счет пло- 

хого произвольного внимания. 

В случае если ребенок не нарисовал какие-то элементы, ему можно предложить 

воспроизвести эти элементы по образцу в виде самостоятельных фигур. Например, в каче- 

стве образцов воспроизведения предлагаются: круг, квадрат, треугольник и т.п. (различ- 

ные элементы рисунка «Домик»). Делается это для того, чтобы проверить, не связан ли 

пропуск указанных элементов в общем рисунке с тем, что ребенок просто не может их 

нарисовать. Следует также отметить, что при дефектах зрения возможны разрывы между 

линиями в тех местах, где они должны быть соединены (например, угол дома, соединение 

крыши с домом и т.д.). 

Оценка результатов теста. Проводится в баллах. Баллы начисляются за ошибки, в каче- 

стве которых рассматриваются: 

а) неправильно изображенный элемент (1 балл). Причем, если этот элемент неправильно 

изображен во всех деталях рисунка, например, неправильно нарисованы палочки, из кото- 

рых состоит правая часть забора, то 1 балл начисляется не за каждую неправильно изоб- 

раженную палочку, а за всю правую часть забора целиком. То же самое относится и к ко- 

лечкам дыма, выходящего из трубы, и к штриховке на крыше дома: 1 балл начисляется не 

за каждое неправильное колечко, а за весь неправильно скопированный дым; не за каждую 

неправильную линию в штриховке, а за всю штриховку в целом. Правая и левая часть за- 

бора оцениваются отдельно. Так, если неправильно срисована правая часть, а левая скопи- 

рована без ошибки (или наоборот), то испытуемый получает за рисование забора 1 балл; 

если же допущены ошибки и в левой, и в правой частях, то ставится 2 балла (за каждую 

часть по 1 баллу). Неверно воспроизведенное количество элементов в детали рисунка не 

считается за ошибку, т. е. неважно, сколько будет колечек дыма, линий в штриховке кры- 

ши или палочек в заборе 

б) замена одного элемента другим (1 балл); 

в) отсутствие элемента (1 балл); 

г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл). 

Безошибочное копирование рисунка оценивается в 0 баллов. Таким образом, чем хуже 

выполнено задание, тем выше суммарная оценка. 

Критерии оценки полученных результатов (для детей от 5 лет 7 мес. до 6 лет 7 мес.): 

1) 0 баллов - высокий уровень развития произвольного внимания; 

2) 1 - 2 балла - средний уровень развития произвольного внимания; 

3) 3 - 4 балла - уровень ниже среднего; 

4) более 4 баллов - низкий уровень развития произвольного внимания. 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответ- 

ствия. (Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952). 1 класс 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно- 
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однозначного соответствия и сохранения дискретного множества. Оцениваемые УУД: 

логические универсальные действия. 

Возраст: (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Материалы: 12 красных и 12 синих фишек (или 12 яиц и 12 подставочек для яиц) 

Методика проведения: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один 

ряд (на расстоянии 2 сантиметров друг от друга). 

Пункт 1. Испытуемого просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) 

синих фишек (или яиц), сколько красных (или подставочек для яиц)- не больше и не 

меньше. Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, 

что окончил работу. Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько 

же синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому- 

нибудь? Почему ты думаешь, что фишек поровну?» К следующему пункту приступают  

после того, как ребенок установит правильное взаимно-однозначное соответствие элемен- 

тов в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во вза- 

имно-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах.  

Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество элемен- 

тов, если на этом настаивает ребенок. 

Пункт 2. Испытуемого просят сдвинуть красные фишки (или подставки для яиц) друг с 

другом так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, психолог сам это  

делает), затем ребенка спрашивают: « А теперь поровну красных и синих фишек (подста- 

вочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?». Если испытуемый говорит, 

что теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» 

Если испытуемый не отвечает, психолог задает такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять 

сюда несколько фишек (указывает на ряд, где, по мнению испытуемого, фишек меньше)?» 

Или задается такой вопрос: «Может быть, мы должны убрать несколько фишек отсюда 

(указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того, чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает 

контраргумент в виде вымышленного диалога: « А знаешь, один мальчик мне сказал… 

(далее повторяются слова испытуемого), а другой не согласился с ним и сказал…». Если 

ребенок не меняет своего ответа, психолог может пойти еще дальше: «Этот мальчик 

сказал, что фишек поровну, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой 

мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как 

думаешь? Кто из них прав?». Если испытуемый меняет свои первоначальные ответы, 

несколько подпунктов задачи повторяются. ( В этой и других задачах на сохранение 

количества используются одни и те же контраргументы, поэтому мы их специально не 

описываем). 

Критерии оценивания: 

- умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

- сохранение дискретного множества. 

Уровни сформированности логических действий: 1) Отсутствует умение устанавливать 

взаимно-однозначное соответствие. 2) Отсутствует сохранение (после изменения про- 

странственного расположения фишек ребенок отказывается признать равенство множеств 

фишек различных цветов). 3) Сформирована операция установления взаимно- 

однозначного соответствия. Нет сохранения дискретного множества. 4) Сформирована 
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операция установления взаимно-однозначного соответствия. Есть сохранение дискретного 

множества, основанное на принципе простой обратимости, компенсации или признании 

того, что мы «ничего не прибавляли и не убавляли». 

3.19.Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной) (3 класс 

Цель: методика позволяет определить умение ученика выделять тип задачи и способ 

ее решения. 

Оцениваемые УУД: моделирование, познавательные логические и знаково- 

символические действия, регулятивное действие оценивания и планирования; сформи- 

рованность учебно-познавательных мотивов (действие смыслообразования). Возраст: 

ступень начального образования (8-9 лет). 

Форма и ситуация оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с 

детьми. 

Инструкция: «Найди правильную схему к каждой задаче. В схемах числа обозначены 

буквами». Предлагаются следующие задачи. 

1. Миша сделал 6 флажков, а Коля на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал Ко- 

ля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой на 7 книг больше. Сколько книг на двух пол- 

ках? 

3. На одной остановке из автобуса вышло 5 человек, а на другой вышли  4 

человека. Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 

3 спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. Сколько марок в двух альбомах? 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла Та- 

ня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок оста- 

лось у зайчика на обед? 

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на 

первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну. 

Сколько тетрадей было у брата? 

10.В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали две ма- 

шины, в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже? 
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2. Диагностика универсального действия общего приема решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 4 класс 

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: прием решения задач; логиче- 

ские действия. 

Возраст: 6,5 – 10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей. 

Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) предлагаются 

для решения арифметическим (не алгебраическим)способом. Допускаются записи плана 

(хода) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, 

как он решал задачу, доказать, что полученный ответ правильный. 

Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и устанавли- 

вать отношения между ними, создавать схемы решения, выстраивать последовательность 

операций, соотносить результат решения с исходным условием задачи. 

Уровни сформированности общего приема решения задач: 

1. При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные 

смысловые единицы текста; создают неадекватные схемы решения; применяют 

стереотипные способы решения; не умеют соотносить результат решения с исход- 

ным условием задачи. 

2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при 

создании схемы решения не учитывают все связи между данными условия и требованием; 

применяют стереотипные способы решения; испытывают трудности (допускают ошибки) 

в соотнесении результата решения с исходными данными задачи. При анализе выделяют 

только существенные смысловые единицы текста; создают различные схемы решения; ис- 

пользуют разные способы решения; обосновывают соответствие полученных результатов 

решения исходному условию задачи. 

А.Р. Лурия и Л.С.Цветкова предложили набор задач с постепенно усложняющейся 

структурой, который дает возможность диагностировать сформированность обобщенного 

способа решения задач. 

1. Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие 

однозначно определяет алгоритм решения, типа a + b = х илиa– b =х. Например: 

•У Маши 5 яблок, a y Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих? 

•Коля собрал9 грибов, а Маша— на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов со- 

брала Маша? 

•В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было5 досок. 

Сколько сосновых досок привезли в мастерскую? 

2. Простые инвертированные задачи типа a – х = b или x – a = b,существенно отли- 

чающиеся от задач первой группы своей психологической структурой. Например: 

• У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. 

Сколько яблок он отдал? 

• На дереве сидели птички.3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек 

сидело на дереве? 

3. Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход реше- 

ния, типа a + (a + b) = x или a + (a – b) = x. Например: 

• У Маши 5 яблок, a y Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них 
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обеих? 

• У Пети 3 яблока, a y Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих? 

4. Сложные составные задачи, алгоритм решения которых распадается на значи- 

тельное число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей,  

типа a + + (a +b) + [(a + b)– c] = x. Например: 

• Сын собрал15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала 

на 5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья? 

•У фермера было20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна он 

продал. Сколько зерна осталось у фермера? 

5. Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей 

которых остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких операций. 

Например: 

• Сыну 5 лет. Через15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сей- 

час? 

• Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 

рублей. Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь? 

 Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго 

и третьего – 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков? 

 Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе? 

6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на 

пропорциональное деление. Например: 

 15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег за- 

платили? 

 Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 та- 

кие кисточки стоят 24 рубля? 

 На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько 

книг было на каждой полке? 

 Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, 

другому не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 

3 рублей. Сколько стоит книга? 

 По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов 

было на 6 больше, а у всех вместе было 66 лап? 

Коммуникативные действия 

3.4.Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) предшкольная 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе ор- 

ганизации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и 

просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. Инструк- 

ция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 

украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами 

можете придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, 

а потом приступать к рисованию». 
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Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую ру- 

ку) и по одинаковому набору карандашей. 

Критерии оценивания: 

− продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узо- 

ров на рукавичках; 

− умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, 

аргументировать и т.д.; 

− взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

− отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

− взаимопомощь по ходу рисования, 

− эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удо- 

вольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходи- 

мости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети 

не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети 

активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа 

раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, 

строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

Возраст: 6,5-7 лет. Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания: ребенку, сидящему перед ведущим обследование взрослым, задают 

вопросы, на которые он должен ответить как словесно, так и в форме действия. 

Материал: два хорошо знакомых детям (чтобы не привлекать их внимание) предмета, 

например, монета и карандаш. 

Инструкция: 

1. «Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую». 

2. «Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую. [Эти 

вопросы ставятся взрослым, сидящим или стоящим лицом к лицу с ребенком.]» 

Вариант: два ребенка ставятся спиной друг к другу. «Не оборачиваясь, покажи левую руку 

одноклассника. Правую. Дотронься до его (ее) левой ноги. Правой. «[На столе перед ре- 

бенком монета и карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отношению к ребен- 

ку.] Карандаш слева или справа? А монета?» 

3. «[Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке 

карандаш.] Ты видишь эту монету? Где она у меня, в левой или в правой руке? А каран- 

даш?» 

Критерии оценивания: 

− Понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на по- 

зицию других людей, отличную от собственной, 
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− Соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы только в 1-й и 3-й пробах; ребенок правильно опре- 

деляет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции, отличной от своей. 

Высокий уровень: на все вопросы во всех четырех пробах ребенок отвечает правильно, т.е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

 . «Братья и сестры» (Пиаже, 1997). 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия, направленные на учет позиции собесед- 

ника (партнера) 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет) 

Форма (ситуация оценивания): индивидуальное обследование ребенка 

Метод оценивания: беседа 

Инструкция: 

1. «В семье моих знакомых два брата — Саша и Володя. Сколько братьев у Саши? А у 

Володи?» 

2. «У девочки Наташи есть две сестры — Оля и Маша. Сколько сестер у Оли? А у Ма- 

ши?» 

3. «Сколько сестер в этой семье?» 

Критерии оценивания: 

− понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной, 

− координация разных точек зрения. 

Показатели уровня выполнения задания: 

Низкий уровень: ребенок занимает эгоцентрическую позицию: неправильные ответы во 

всех трех пробах. 

Средний уровень: правильные ответы в 1-й или 1-й и 2-й пробах; ребенок правильно учи- 

тывает отношения принадлежности, может стать на точку зрения одного из персонажей, 

но не координирует разные точки зрения. 

Высокий уровень: правильные ответы во всех трех пробах, ребенок учитывает позиции 

других людей и координирует их. 

Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление со- 

трудничества (кооперацию) 

3.16 Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) (2 класс) 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции со- 

беседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы. 

Текст 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 
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Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем по- 

думал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и 

Володи? Почему? 

Текст 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню 

его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

− понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцен- 

тризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

− понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

− учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

− учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества само- 

го рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возмож- 

ность разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей, 

считая иную позицию однозначно неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возмож- 

ность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения 

по-своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обос- 

новать свое мнение. 

3.17.Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики «Архитектор- 

строитель») (2 класс) 

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания и условий деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые дей- 

ствия. 

Возраст: 8—10 лет. 
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Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся 

в парах и анализ результата. 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегоро- 

женный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому 

(рис. а), другому — карточку с ориентирами-точками (рис. б). Первый ребенок говорит, 

как надо идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его ин- 

струкции. 

Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением 

дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 

в). 

Критерии оценивания 

- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисо- 

ванных дорожек с образцами; 

- способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать 

ориентиры траектории дороги; 

- умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

- способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удо- 

вольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимо- 

сти), негативное. 

Уровни оценивания: Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; ука- 

зания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по  

существу или формулируются непонятно для партнера. 

Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; 

указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются рас- 

плывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается ча- 

стичное взаимопонимание. 

Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети дости- 

гают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для по- 

строения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через которые про- 

легает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную до- 

рогу) с образцом. 

3.13 Самооценка (2 класс) Модификация методики Дембо-Рубинштейн 

Цель: исследование самооценки учащегося. 

Оборудование: бланк, выполненный из клетчатой бумаги, на котором начертаны 

семь параллельных вертикальных линий длиной 10 см, каждая с точкой посередине. Ли- 

нии подписываются в соответствии со  шкалируемыми качествами: «рост», «доброта», 

«ум», «справедливость», «смелость», «честность», «хороший товарищ» (перечень качеств 

можно изменить). 

Порядок работы. Ребенку предъявляется   бланк.   Инструкция   испытуемому: 

«Представь себе, что вдоль этой линии расположены все ученики нашего класса по... 

(название качества). В верхней точке находится самый... (максимум качества), в нижней - 

самый... (минимум качества). Где бы ты поместил себя? Отметь черточкой. 
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После самооценки по всем качествам с ребенком проводится беседа с целью выяс- 

нения смысла, который он вкладывает в каждое из названий качества (кроме роста), выяс- 

нения, что ему не хватает, чтобы поместить себя на самый верх линии по определенному 

качеству. Ответы ребенка записываются. В беседе, таким образом, выясняется когнитив- 

ный компонент самооценки. 

Обработка данных. Шкала разбивается на двадцать частей (клеток) таким обра- 

зом, чтобы середина находилась между десятой и одиннадцатой. Отметке, поставленной 

на шкале, приписывается числовое значение соответствующей клетки. Уровень самооцен- 

ки представлен от +1 до -1. Эмоциональный компонент самооценки определяется по ее 

высоте, отражающей степень удовлетворенности собой. 

В области положительных значений выделяется три уровня удовлетворенности (0,3 

- низкий; 0,3-0,6 - средний; 0,6-1,0 - высокий). Уровень неудовлетворенности собой нахо- 

дится в области отрицательных значений. Шкала роста не учитывается, она нужна только 

для того, чтобы объяснить ребенку, чего от него хочет экспериментатор. Баллы по всем 

остальным шкалам суммируются и делятся на шесть. Это средний уровень самооценки дан- 

ного ученика. 

3.15. Проба на внимание (поиск различий в изображениях) (2 класс) 

Цель: выявление умения находить различия в объектах. 

Оцениваемые УУД: регулятивное действие контроля; познавательное действие 

сравнения с установлением сходства и различий. 

Возраст: предшкольная ступень (6.5 – 7 лет). 

Форма и ситуация оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Предъявляются две сходные картинки, имеющие 5 различий. Ребенка просят найти 

и показать (назвать) различия между картинками. 

Критерии оценивания: 

Подсчитывается общее суммарное количество ошибок в заданиях. Ошибки – не замечен- 

ные в предъявляемом материале различия. 

Умственное действие контроля, направленное на выявление различий в двух по- 

добных изображениях имеет следующий операциональный состав: 

−ознакомление с общей структурой анализа объекта; 

− определение направления движения по объекту; 

−вычленение «единиц» анализа по направлению от самых крупных до «неделимых»; 

− поочередное сравнение «единиц» объекта на подобных изображениях в обратном по- 

рядке – от «неделимых» до самых крупных. 

Уровни сформированности контроля (внимания): 

1 – ребенок не принимает задание, 2 – ребенок находит 1 – 3 различия; 3 – ребенок нахо- 

дит все различия. 

3. Методика «Нахождение схем к задачам» (2 класс)(по А.Н. Рябинкиной) 

Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ ее решения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, познавательные ло- 

гические и знаково-символические действия. 

Возраст: 7—9 лет. 

Метод оценивания: фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми. 

Описание задания: учащемуся предлагается найти соответствующую схему (рис. 4, 5) к 

каждой задаче. В схемах числа обозначены буквами. Предлагаются следующие задачи: 
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1. Миша сделал 6 флажков, а Коля — на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал Коля? 

2. На одной полке 4 книги, а на другой — на 7 книг больше. Сколько книг на двух полках? 

3. На одной остановке из автобуса вышли 5 человек, а на другой вышли 4 человека. 

Сколько человек вышли из автобуса на двух остановках? 

4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 3 

спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу? 

5. В первом альбоме 12 марок, во втором — 8 марок. 

Сколько марок в двух альбомах? 

Рис. 4 

Рис. 5 

6. Маша нашла 7 лисичек, а Таня — на 3 лисички больше. Сколько грибов нашла Таня? 

7. У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок осталось у 

зайчика на обед? 

8. На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на пер- 

вой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах? 

9. У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну. 

Сколько тетрадей было у брата? 

10. В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали 2 машины в 

гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже? 

Критерии оценивания: 

− умение выделять структуру задачи — смысловые единицы текста и отношения 

между ними; 

− находить способ решения; соотносить элементы схем с компонентами задач — 

смысловыми единицами текста; проводить логический и количественный анализ 

схемы. 

Уровни сформированности: 

1. Не умеют выделять структуру задачи; не идентифицируют схему, соответствующую 

данной задаче. 

2. Выделяют смысловые единицы текста задачи, но находят в данных схемах их части, 

соответствующие смысловым единицам. 

3. Выделяют смысловые единицы текста задачи, отношения между ними и находят среди 

данных схем соответствующую структуре задачи. 

3.18. Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель») 

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и отобра- 

жению предметного содержания и условий деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые действия. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в па- 

рах и анализ результата. 

Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный 

экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому (рис 4 ), 

другому — карточку с ориентирами-точками (рис. 5). Первый ребенок говорит, как надо 

идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. 

Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть 
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на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, 

намечая новый путь к дому (рис. 6). 

Критерии оценивания: 

− продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисо- 

ванных дорожек с образцами; 

− способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и 

полно указать ориентиры траектории дороги; 

− умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

−   способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

− эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: узоры не построены или не похожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера. 

2. Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато 

и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание. 

3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети до- 

стигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для 

построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через которые 

пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом.Рис. 6 



137  

 Программы учебных предметов. 

  

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) РАЗМЕЩЕНЫ НА САЙТЕ ШКОЛЫ. 

 https://shkolaxabariczkaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/ 

 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 
 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу- 

чающихся: 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимаю- 

щего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду- 

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа- 

ла в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нрав- 

ственному 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, осуществ- 

лять 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 определенно- 

го поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж- 

ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки; 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духов- 

ных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей се- 

мьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ- 

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 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 (самобыт- 

ности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече- 

ство; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст- 

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

https://shkolaxabariczkaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуман- 

ности) 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 представи- 

телей 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 культурно-историческими и этническими традициями рос- 

сийской семьи. 

 Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного раз- 

витии, воспитания и социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое гос- 

ударство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; до- 

верие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли- 

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответ- 

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий- 

ская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к позна- 

нию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са- 

мореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллек- 

туальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро- 

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное со- 

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще- 

ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус- 

стве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивили- 

заций. 

 
 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информацион- 

ного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семей- 

ных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, коми язык, языки народов России, культура общения, межличност- 

ная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, про- 

дуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Все направления духовно - нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Респуб- 

лики Коми; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Рес- 

публики Коми, Усть-Цилемского района, СП Хабариха; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио- 

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях исто- 

рии России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уваже- 

ние к защитникам Родины. 

2. Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина 

 ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, до- 

стоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий- 

ского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других наро- 

дов России; знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, 

на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо- 

щи и взаимной поддержке; 
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образо- 

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления 

об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа- 

ции учебных и учебно- трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы- 

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от- 

ношению к результатам труда людей. 

4. Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, не- 
обходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ- 

ства, 

 жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профес- 

сий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

5. Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его зна- 

чения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здо- 

ровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегаю- 

щих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортс- 

менам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алко- 

голю, избытку компьютерных игр и интернета; 
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 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребления лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохране- 

ния мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональ- 

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения 

к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотруд- 

ничества, диалогического общения; первичный опыт социального партнерства и межпоко- 

ленного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще- 

ния. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав- 

кам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне- 

нию человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, по- 

нимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо- 

яние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

9. Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жиз- 

ни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
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 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России. 

10. Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; первоначальные представления об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

11. Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак- 

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; первоначальные 

навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, других формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

№  Вид деятельности Формы занятий 

1. 

Г
р
аж

д
ан

ск
о

-п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е  получают первоначальные представления о Кон- 

ституции Российской Федерации, знакомятся с госу- 

дарственной символикой – Гербом, Флагом Россий- 

ской Федерации, гербом и флагом Республики Коми; 

 знакомятся с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших при- 

меры гражданского служения, исполнения патриоти- 

ческого долга, с обязанностями гражданина; 

 знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традиция- 

ми, фольклором, особенностями быта народов Рос- 

сии; 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории 

нашей страны, содержанием и значением государ- 

ственных праздников; 

 знакомятся с деятельностью общественных орга- 

низаций патриотической и гражданской направленно- 

сти; 

 получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представите- 

лями разных народов России, знакомятся с особенно- 

стями их культур и образа жизни; 

 принимают посильное участие в программах и 

проектах, направленных на воспитание уважительно- 
го отношения к воинскому прошлому и настоящему 

Урочная и внеурочная: На 

плакатах, картинах, в про- 

цессе бесед, чтения книг, 

изучения основных и вариа- 

тивных учебных дисциплин, 

экскурсий, просмотра кино- 

фильмов, экскурсий по исто- 

рическим и памятным ме- 

стам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко- 

патриотического содержа- 

ния, просмотра кинофиль- 

мов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экс- 

курсий, путешествий, ту- 

ристско-краеведческих экс- 

педиций, участие в социаль- 

ных проектах и мероприяти- 

ях, проводимых этими орга- 

низациями, встреч с их пред- 

ставителями, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, 
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  нашей страны; 
 участвуют в проектах, направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны. 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомятся с биографиями выпускни- 

ков, явивших собой достойные примеры граждан- 

ственности и патриотизма 

защитниках Отечества, под- 

готовке и проведении игр 

военно-патриотического со- 

держания, конкурсов и спор- 

тивных соревнований, сю- 

жетно-ролевых игр на мест- 

ности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими 

2. 

Н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е 

и
 д

у
х
о
в
н

о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е  получают первоначальные представления о базо- 

вых ценностях отечественной культуры, традицион- 

ных моральных нормах российских народов; 

 участвуют в проведении уроков этики, внеуроч- 

ных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально - нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравствен- 

ного взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах; 

 усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образова- 

тельной организации – овладевают навыками вежли- 

вого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

 принимают посильное участие в делах благотво- 

рительности, милосердия, в оказании помощи нуж- 

дающимся, заботе о животных, других живых суще- 

ствах, природе. 

Урочная и внеурочная: в 

процессе изучения учебных 

инвариантных и вариатив- 

ных предметов, бесед, экс- 

курсий, заочных путеше- 

ствий, участия в творческой 

деятельности, такой, как те- 

атральные постановки, лите- 

ратурно - музыкальные ком- 

позиции, художественные 

выставки и других меропри- 

ятий, отражающих культур- 

ные и духовные традиции 

народов России, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и об- 

суждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей 

3. 

В
о
сп

и
та

н
и

е 
п

о
л
о
ж

и
те

л
ьн

о
го

 о
тн

о
ш

ен
и

я
 к

 т
р
у
д
у

 и
 т

в
о
р

-  получают первоначальные представления о роли 

труда и значении творчества в жизни человека и об- 

щества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 получают элементарные представления о совре- 

менной инновационной экономике – экономике зна- 

ний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских проектов; 

 знакомятся с различными видами труда, профес- 

сиями; знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, участву- 

ют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудниче- 

ства, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой де- 

ятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду; 

 осваивают навыки творческого применения зна- 

ний, полученных при изучении учебных предметов на 

Урочная и внеурочная: в хо- 

де экскурсий на производ- 

ственные предприятия, 

встреч с представителями 

разных профессий, изучения 

учебных предметов, сюжет- 

но-ролевых экономических 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций по моти- 

вам различных профессий, 

проведения внеурочных ме- 

роприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации дет- 

ских фирм, презентация 

учебных и творческих до- 

стижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающим- 

ся возможностей творческой 

инициативы в учебном тру- 
де, занятие народными про- 
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  практике; 
 приобретают начальный опыт участия в различ- 

ных видах общественно полезной деятельности на ба- 

зе образовательной организации и взаимодействую- 

щих с ним организаций дополнительного образова- 

ния, других социальных институтов; 

 приобретают умения и навыки самообслужива- 

ния в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускни- 

ков, показавших достойные примеры высокого про- 

фессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

мыслами, природоохрани- 

тельная деятельность, тру- 

довые акции, 

4. 


 И

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

в
о
сп

и
та

 

 получают первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в жиз- 

ни человека и общества; 

 получают элементарные представления о воз- 

можностях интеллектуальной деятельности и направ- 

лениях развития личности в рамках деятельности дет- 

ских научных сообществ; 

 получают первоначальные представления об об- 

разовании и интеллектуальном развитии как общече- 

ловеческой ценности; 

 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

творческих лабораториях, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

 получают элементарные навыки научно- 

исследовательской работы в ходе реализации учебно- 

исследовательских проектов; 

 получают первоначальные навыки сотрудниче- 

ства, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллек- 

туальной деятельности; 

 получают первоначальные представления об от- 

ветственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы. 

В процессе изучения 

учебных дисциплин и прове- 

дения внеурочных меропри- 

ятий, в ходе проведения ин- 

теллектуальных игр и т. д.; в 

ходе сюжетно - ролевых игр, 

посредством создания игро- 

вых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуаль- 

ных профессий, в процессе 

учебной и внеурочной дея- 

тельности,  выполнения 

учебно-исследовательских 

проектов. 

5. 

З
д
о
р
о
в
ь
ес

б
ер

ег
аю

щ
ее

 в
о
сп

и
та

н
и

е  получают первоначальные представления о здо- 

ровье человека как абсолютной ценности, его значе- 

нии для полноценной человеческой жизни, о физиче- 

ском, духовном и нравственном здоровье, о природ- 

ных возможностях организма человека, о неразрыв- 

ной связи здоровья человека с его образом жизни; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни; 

 учатся организовывать правильный режим заня- 

тий физической культурой, спортом, туризмом, раци- 

он здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим; 

 получают представление о возможном негатив- 

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла- 
мы на здоровье человека, в том числе об аддиктивных 

В процессе учебной 

(окружающий мир, техноло- 

гия, физическая культура) и 

внеурочной деятельности, в 

процессе бесед, тематиче- 

ских игр, театрализованных 

представлений, проектной 

деятельности, в рамках бесед 

с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими 

работниками, родителями, в 

ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения ви- 

деосюжетов, лекции, встречи 
с медицинскими работника- 
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  проявлениях различного рода - наркозависимости, 

игромании, табакокурении, интернет-зависимости, 

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих 

свободу личности; получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному влиянию откры- 

той и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокуре- 

ния (учатся говорить «нет»); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направ- 

ленных на воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека; 

 разрабатывают и реализуют учебно- 

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, фи- 

зическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на спор- 

тивных площадках, в детских оздоровительных лаге- 

рях и лагерях отдыха), активно участвуют в школь- 

ных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

ми, сотрудниками право- 

охранительных органов, дет- 

скими психологами, прове- 

дение дней здоровья, олим- 

пиад, конкурсов и пр. 

6. 
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 получают первоначальное представление о зна- 

чении понятий «миролюбие», «гражданское согла- 

сие», «социальное партнерство», осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохра- 

нения мира в семье, обществе, государстве; 

 приобретают элементарный опыт, межкультур- 

ного, межнационального, межконфессионального со- 

трудничества, диалогического общения; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фо- 

то и видеоматериалов и др.) различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье и шко- 

ле; 

 принимают посильное участие в разработке и ре- 

ализации разовых мероприятий или программ добро- 

вольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории. 

В процессе изучения 

учебных предметов, участия 

в проведении государствен- 

ных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и согла- 

сия», выполнения проектов, 

тематических классных ча- 

сов, выполнения проектов 

социокультурной направлен- 

ности, отражающих культур- 

ное разнообразие народов, 

проживающих на территории 

родного края, России, роле- 

вые проекты. 

7. 
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 получают элементарные представления об эсте- 

тических идеалах и художественных ценностях куль- 

тур народов России; 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традици- 

ями художественной культуры родного края, с фоль- 

клором и народными художественными промыслами; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружа- 

ющем мире, природе родного края, в том, что окру- 

жает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшаф- 

те, в природе в разное время суток и года, в различ- 

ную погоду, разучивают стихотворения, знакомятся с 

картинами; 
 развивают умения понимать красоту окружающе- 

Экскурсии (заочные), 

знакомства с лучшими про- 

изведениями искусства по 

репродукциям, учебным 

фильмам, в системе экскур- 

сионно-краеведческой дея- 

тельности, внеклассных ме- 

роприятий, просмотр учеб- 

ных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о 

природе, городских и сель- 

ских ландшафтах; знакомят- 

ся с местными мастерами 

прикладного искусства, 
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  го мира через художественные образы; 
 осваивают навыки видеть прекрасное в поведе- 

нии, отношениях и труде людей; 

 развивают умения различать добро и зло, краси- 

вое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное; 

 получают первичный опыт самореализации в раз- 

личных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного 

творчества; 

 участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализа- 

ции культурно-досуговых программ, включая посе- 

щение объектов художественной культуры с после- 

дующим представлением в образовательной органи- 

зации своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; 

участвуют в художественном оформлении клас- 

сных помещений. 

наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые по- 

ступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о про- 

читанных книгах, художе- 

ственных фильмах, телеви- 

зионных передачах, компью- 

терных играх, 

8. 
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 получают элементарные представления о полити- 

ческом устройстве России, об институтах граждан- 

ского общества, о законах страны, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении, о вер- 

ховенстве закона и потребности в правопорядке, об- 

щественном согласии; 

 получают первоначальные представления о пра- 

вах, свободах и обязанностях человека, учатся отве- 

чать за свои поступки, достигать общественного со- 

гласия по вопросам школьной жизни; 

 получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав гражданина; 

 получают первоначальный опыт общественного 

самоуправления в рамках участия в школьных орга- 

нах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в классе, 

дисциплины, самообслуживанием; контролируют вы- 

полнение основных прав и обязанностей; обеспечи- 

вают защиту прав на всех уровнях управления шко- 

лой и т. д.); 

 получают элементарные представления об ин- 

формационной безопасности, о девиантном и делин- 

квентном поведении, о влиянии на безопасность де- 

тей отдельных молодежных субкультур; 

 получают первоначальные представления о пра- 

вилах безопасного поведения в школе, семье, на ули- 

це, общественных местах 

В процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

тематических классных ча- 

сов, встреч с представителя- 

ми органов государственной 

власти, общественными дея- 

телями и др., в процессе зна- 

комства с деятельностью 

детско-юношеских движе- 

ний, организаций, сооб- 

ществ, посильного участия в 

социальных проектах и ме- 

роприятиях, проводимых 

детско-юношескими органи- 

зациями, встречи с предста- 

вителями органов государ- 

ственной власти, обществен- 

ными деятелями, специали- 

стами 

9.   получают элементарные представления о семье 
как социальном институте, о роли семьи в жизни че- 

В процессе изучения 
учебных предметов, бесед, 



147  

  ловека и общества; 
 получают первоначальные представления о се- 

мейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, ос- 

нованных на традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в 

семье; 

 участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений. 

тематических классных ча- 

сов, встреч с представителя- 

ми органов государственной 

власти, общественными дея- 

телями, проведения школь- 

но-семейных праздников, 

выполнения и презентации 

проектов «Моя родослов- 

ная», «Наши семейные тра- 

диции» и др., открытые се- 

мейные праздники, выполне- 

ние и презентации совместно 

с родителями (законными 

представителями) творче- 

ских проектов, проведение 

других мероприятий, рас- 

крывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укреп- 

ляющих преемственность 

между поколениями, 

10. 
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 получают первоначальные представления о зна- 

чении общения для жизни человека, развития лично- 

сти, успешной учебы, о правилах эффективного, бес- 

конфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 развивают свои речевые способности, осваивают 

азы риторической компетентности; 

 участвуют в развитии школьных средств массо- 

вой информации; 

 получают первоначальные представления о без- 

опасном общении в интернете, о современных техно- 

логиях коммуникации; 

 получают первоначальные представления о цен- 

ности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со сверстниками – пред- 

ставителями разных народов, знакомятся с особенно- 

стями их языка, культуры и образа жизни 

в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

тематических классных ча- 

сов, встреч со специалистами 

и др., участия в деятельности 

школьных кружков, презен- 

тации выполненных проек- 

тов и др., школьные газеты, в 

процессе бесед, народных 

игр, организации и проведе- 

ния национально- 

культурных праздников и др. 

11. 
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 усваивают элементарные представления об эко- 

культурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об эколо- 

гически грамотном взаимодействии человека с при- 

родой; 

 получают первоначальный опыт эмоционально- 

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в при- 

роде; получают первоначальный опыт участия в при- 

родоохранной деятельности; 
 при поддержке школы усваивают в семье пози- 

В ходе изучения учеб- 

ных предметов, тематиче- 

ских классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов 

и др., экскурсии, прогулки, 

экологические акции, десан- 

ты, высадка растений, созда- 

ние цветочных  клумб, 

очистка доступных террито- 

рий от мусора, подкормка 

птиц, реализация коллектив- 

ных природоохранных про- 
ектов, выбрасывать мусор в 



  тивные образцы взаимодействия с природой: сов- 

местно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителя- 

ми (законными представителями) в экологических 

мероприятиях; 

 учатся вести экологически грамотный образ жиз- 

ни в школе, дома, в природной и сельской среде. 

специально отведенных ме- 

стах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, обере- 

гать растения и животных и 

т. д.). 

 

 Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана выстроена во взаимодействии участников образовательной деятельно- 

сти, реализуемой на следующих уровнях: 

научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содер- 

жания воспитания в образовательную деятельность); 

организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согла- 

сованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). Данная мо- 

дель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 

иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней вза- 

имодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентриро- 

вать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творче- 

ский потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главные принципы межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия: сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятель- 

ное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспре- 

деления методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация назван- 

ных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала 

личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания. 

В приложениях представлены: 

 План мероприятий, направленный на реализацию Программы духовно – нрав- 

ственного развития. 

 Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных филь- 

мов для совместного знакомства, для обсуждения, для родителей. 

 План внеурочной деятельности 

 План работы школьного научного общества «Юные исследователи». 

 Программа профориентационной работы. 

 План мероприятий, направленных на предупреждение суицидального поведения 

детей и подростков. 

Схема организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся школы: 
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Портрет 

выпускника 

начальной 

школы 

http://habsosch.ucoz.ru/2017-2018/khsosh_plan_profilaktika_suicidalnogo_povedenija.pdf
http://habsosch.ucoz.ru/2017-2018/khsosh_plan_profilaktika_suicidalnogo_povedenija.pdf
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Базовые 

ценности 

организации воспитания и 

Урочная деятельность 

(опыт учебного взаимо- 

действия) 

Общественно-полезная де- 

ятельность (опыт граждан- 

ского поведения) 

Внеурочная деятель- 

ность (опыт творческого 

поведения) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Принципы и особенности 

школьников 

социализации младших 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос- 

питания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществ- 

ляется на основе: 

Принципа ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав- 

ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в тра- 

дициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и со- 

циального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласо- 

вания деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Педа- 

гогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его со- 

держании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их ду- 

ховно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностно- 

го развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего после- 

дующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего образования явля- 

ется одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающий- 

ся имеет право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую оче- 

редь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и се- 

мьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свобод- 

ной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возмож- 

ная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Пример, как метод воспитания, позво- 

ляет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить 

в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собствен- 
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ной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож- 

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь- 

ном возрасте преобладает образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрыв- 

но связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за- 

конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической ос- 

нове. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания.В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак- 

тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения долж- 

на быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образова- 

ния. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направ- 

ленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

учащихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе вос- 

питательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как во- 

прос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? се- 

мья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вы- 

яснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих со- 

временную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педаго- 

гически 

 организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
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Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обуча- 

ющихся 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жиз- 

нью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преиму- 

щественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, ли- 

бо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения обществен- 

ных и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятель- 

ности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. Педагогическое со- 

провождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей направлена на 

решение следующих задач: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достиже- 

нию деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
– создание условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. 

Методы организации социально значимой деятельности младших школьников: 

Метод Цель Задачи Форма проведения (мероприятия) 

Молодежное Оказание по- - воспитание Акция «Забота» 

добровольче- мощи той или общественной (шефская помощь пожилым лю- 

ство иной категории активности уча- дям); 

 нуждающихся щихся; Акция «Помощь ветеранам»; 

 людей - воспитание Неделя «Доброты»; 

Общественная Обустройство сознательного Участие в «Весенней неделе 

самоорганиза- окружающей отношения к добра»; 

ция среды социально значи- Посещение кружков, секций по 

  мой интересам; 

  деятельности; трудовые десанты; 

  - организация экологические субботники; 

  свободного вре- обустройство школьного двора и 

  мени; др. 

  - решение важных Участие в проектах: 

  социальных про- «Кормушки для птиц», «Школьный 

  блем своей шко- двор», «Наше село», «Мои 

  лы, своего села. домашние питомцы», «Красная 

   книга или возьмем под защиту» и 
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   т.д. 

Социальное 

проектирова- 

ние и 

реализация 

социальных 

проектов 

Виды проек- 

тов: Путеше- 

ствия Встречи 

Искусство 

Шефство 

Вовлечение в 

социально- 

значимую дея- 

тельность 

Взаимосвязь с 

духовно- 

нравственным ас- 

пектом содержа- 

ния учебных 

предметов 

Видеопутешествия, экскурсии, тур- 

походы, экспедиции, встречи с ин- 

тересными людьми разных возрас- 

тов, профессий, посещения музеев, 

концертных залов, театров, выста- 

вок, в том числе и заочных органи- 

зация шефской помощи дошколь- 

никам при организации и проведе- 

нии различных классных и школь- 

ных мероприятий 

Описание основных технологий взаимодействия: 

Формирование целостной образовательной среды включает урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность. 

Формы работы: 

Урок, Индивидуально групповые занятия с учащимися, Экскурсии, Заочные путешествия с 

использованием Интернета, Встречи с интересными людьми, представителями общественно- 

сти, Творческие конкурсы, Участие в олимпиадах, Информационные и просветительские ча- 

сы, беседы, Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование, Предметные 

кружки, Кружки по интересам, Интеллектуальные марафоны 

Благотворительные мероприятия, социальные акции. 

Виды деятельности по духовно- нравственному воспитанию и развитию младших 

школьников: 

Урочная деятель- Внеурочная деятельность (вне- Внешкольная деятельность 

ность Здесь осмысле- классная) ценностные знания и начальный гражданский 

ние ценностей («на опыт, приобретаемые в рамках опыт, Приобретается в про- 

словах») происходит внеучебной деятельности. цессе решения реальных об- 

при решении нрав-  щественно значимых задач 

ственно-оценочных  или их моделей 

заданий по литератур-   

ному чтению, окру-   

жающему миру и дру-   

гим предметам,   име-   

ющим личностные ли-   

нии развития. Прояв-   

ление же ценностей   

«на деле» обеспечива-   

ется активными обра-   

зовательными техно-   

логиями, требующими   

коллективного взаи-   

модействия   
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- уроки эстетического 

цикла: 

музыка, ИЗО, техноло- 

гия; 

- уроки литературного 

чтения; 

- уроки окружающего 

мира, «Край, в котором 

я живу»; 

- уроки ОРКСЭ. 

- классные часы, беседы, празд- 

ники – утренники; 

- спортивно – оздоровительные 

мероприятия; 

- индивидуальные и групповые 

беседы с учащимися; 

- различные общешкольные 

мероприятия (согласно плану 

школы); 

- конкурсы и олимпиады различ- 

ного уровня; 

- кружки и курсы внеурочной дея- 

тельности. 

-мероприятия и кружки 

ДК; 

- тематические экскурсии 

по родному краю (по селу); 

- экскурсии в краеведче- 

ский музей с. Усть–Цильма; 

- поездки на каток; 

- участие в муниципаль- 

ных мероприятиях; 

- художественные 

выступления школьников 

в окружающем школу соци- 

уме. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, со- 

здания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и вне- 

урочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности 

и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности, поддержка со- 

циализации обучающихся средствами общественной деятельности, поддержка социализации 

обучающихся средствами трудовой деятельности. 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос- 

питательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Младшие школь- 

ники принимают посильное участие в построении модели социального партнерства, необхо- 

димой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школь- 

ников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно- 

ролевых и деловых игр, коллективного посещения Культурного центра, сельской библиотеки, 

музея им. Журавского (с. Усть-Цильма), концертов, экскурсий, встреч с представителями ре- 

лигиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов обще- 

ственного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании 

и реализации совместных социально - педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами. Школа активно взаимодействует с 

социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся: 
 

Социальный центр Предмет сотрудничества 

Хабарицкий Культурный 

центр 

Содействие в знакомстве с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, 

этнокультурным традициями, фольклором, 
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 особенностями быта народов России, народа коми и народа 
Усть-Цилемского края. 

Администрация сельского 

поселения Хабариха 

Организация взаимодействия по воспитанию 

социальной ответственности и компетентности. 

ЦФСиТ Усть-Цилемского 

района 

Организация 

мероприятий: «Лыжня России», «Кросс наций» и других сов- 

местных спортивных мероприятий. 

Сельская библиотека Совместные мероприятия по реализации 

программы; 

Опыт работы с библиотечным фондом, 

читательский опыт, опыт поиска необходимой 

информации, опыт связи с общественными 

организациями. 

Усть-Цилемская районная 

Общественная организация 

«Пограничное братство» 

Организация сотрудничества по реализации программы. 

Встречи. 

ГПДН ОМВД по Усть- 

Цилемскому району 
Организация сотрудничества по реализации программы 

Историко-мемориальный 

Музей имени 

А.В Журавского 

Организация сотрудничества по реализации программы 

МБУДО «РЦДТ Гудвин» Организация сотрудничества педагогов и учащихся; 

Организация конкурсов детского творчества 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 Привлечение родителей к участию в общешкольных мероприятиях; 

 Участие в праздниках «День знаний», «Последний звонок», «Прощание с начальной 

школой»; 

 Участие в новогодних конкурсах и праздниках; 

 Совместные проекты; 

 Организация и проведение совместных классных праздников; 

 Участие в тематических родительских собраниях; 

 Участие родителей в работе родительского Совета школы; 

 Оформление информационного стенда «Информация для родителей»; 

 Приглашение родителей на открытые уроки; 

 Привлечение родителей в «Кроссе наций» под девизом «Мы за здоровую Россию»; 

 Участие в ролевой игре «Мы - будущие избиратели», выдвижение и выборы кандидатов 

на должность президента «Маленькой школьной страны»; 

 Участие родителей в благотворительных мероприятиях школы; 

 Участие в Днях Здоровья четыре раза в год; 

 Участие в ежегодных фестивалях вокальной песни; 

 Работа в состав жюри в конкурсных программах и др. 

 
Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Направление: Воспитание физической  культуры, формирование ценностного от- 

ношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
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Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного об- 

раза жизни: 

 начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор- 

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологиче- 

ских основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и систе- 

мах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического вос- 

питания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

 предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуаль- 

ных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон- 

страции успехов в деятельности спортивных секций; 

 предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий фи- 

зической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли- 

жайшего социума; 

 включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и про- 

паганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, об- 

щего и дополнительного образования. 

 коллективные прогулки ученического класса и школы; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов; 
 дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения меди- 

цинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

 выступление на классных часах по проблематике физической культуры, заботы о соб- 

ственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о 

видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, спортивные соревнования для детей и родителей. 

Направление: Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравствен- 

ного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической эти- 

ки; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры представле- 

ны в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

 исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человече- 

ства (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально- 

познавательные игры и т. д.); 

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра- 

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации до- 

машних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объ- 

ектов с эстетическими целями); 
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 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче- 

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы...). 

Направление: Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содейство- 

вать профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 

 конкурс презентаций, видеороликов, видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный 

путь в школу» (групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традици- 

онных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомен- 

даций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 практические занятия на улице «ПДД в части велосипедистов», 

 конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу (весна)»...; 

 акции « Письмо водителю», «Засветись» (светоотражающие значки) и др.; 

 компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

 Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных факто- 

ров их духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад 

жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро- 

дителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги- 

ческой культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями должны быть востребованными в реальных педагогиче- 

ских ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственно- 

го, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть используются различные формы работы, в том числе: 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительская конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы об- 

щества, активными членами которого станут и дети. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятель- 

ности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консуль- 

тации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию 
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воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакоми- 

тельный характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учите- 

лем. 

Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей 

профессиональной работы с ребенком: особенности здоровья ребенка; его увлечения, интере- 

сы; предпочтения в общении в семье; поведенческие реакции; особенности характера; моти- 

вации учения; моральные ценности семьи. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с услови- 

ями жизни). 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представи- 

телей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информиро- 

вание, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

Общешкольное родительское собрание – проводится по плану школы и по необходи- 

мости. 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе. 

Классные родительские собрания проводятся не менее четырёх раз в год (по чет- 

вертям). Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. А 

также родительские лектории, семейная гостиная, встречи за круглым столом, вечера вопро- 

сов и ответов, анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррек- 

ции процесса духовно – нравственного воспитания в семье, проведение совместных праздни- 

ков и мероприятий (выставки, конкурсы, встречи и др.), организация совместного досуга ро- 

дителей и детей. 

Эти традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руко- 

водителя родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую 

личность, входящую в современную культурную жизнь. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласуются с планами воспитательной работы образовательной орга- 

низации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует ра- 

боте с учащимися и подготавливает к ней. 

 Планируемые результаты 

В результате реализации программы обеспечивается достижение учащимися: 
воспитательных результатов – тех духовно - нравственных приобретений, которые по- 

лучил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участ- 

вуя в каком - либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

воспитательного эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, иден- 

тичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, форми- 

рование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности 

педагога, других субъектов духовно - нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов (1-2 класс) – приобретение учащимися социальных зна- 

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе- 

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо- 

действие учащегося со своими учителями (в урочной внеурочной деятельности) как значимы- 

ми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов (3-4 класс) – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социаль- 

ной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое под- 

тверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта самостоятель- 

ного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых 

моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действитель- 

но становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво- 

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи- 

модействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами об- 

разовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита- 

тельные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь- 

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравствен- 

но ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализа- 

ции младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной дея- 

тельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо- 

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи- 

мых эффектов духовно- нравственного развития, воспитания и социализации учащихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценно- 

стей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально - психологи- 

ческого здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализа- 

ции учащихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть до- 

стигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Направление Результат 
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Гражданско- 

Патриотическое 

воспитание 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и 

духовное воспи- 

тание 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт- 

носами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; – знание традиций своей 

семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и творче- 

ству 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, со- 

здания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творче- 

ской деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллекту- 

альное 

воспитание 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях ин- 

теллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интел- 

лектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности 

Здоровьесбере- 

гающее воспи- 

тание 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о нераз- 

рывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр,телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение 

Социокультур- 

ное и медиа- 

культурное вос- 

питание 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилега- 

ющей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротвор- 

ческое и эстети- 

ческое воспита- 

ние 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю- 

дей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творче- 

ской деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды. 
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Правовое вос- 

питание и куль- 

тура безопасно- 

сти 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание се- 

мейных ценно- 

стей 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно- 

семейных программ и проектов 

Формирование 

коммуникатив- 

ной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще- 

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое 

воспитание 

– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отноше- 

ния к природе в культуре народов России, нормах экологической эти- 

ки; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

 Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу- 

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализа- 

ции обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образова- 

тельной организаций, является составной частью реализации программы воспитания, развития 

и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
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В организации исследования принимают участие классные руководители, завуч образо- 

вательной организации. Исследования предполагают фиксацию основных результатов 

развития учащихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1.Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям программы; ди- 

намика развития учащихся). 

Блок 2.Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной ор- 

ганизации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нрав- 

ственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитатель- 

ных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3.Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся (повышения педагоги- 

ческой культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями уча- 

стия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовле- 

ченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспи- 

тательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с основ- 

ными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования могут  

быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в кол- 

лективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения психолого- 

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации (со- 

держание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной ор- 

ганизации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их родите- 

лей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организация- 

ми культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитатель- 

ной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с ин- 

тересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в кон- 

курсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной органи- 

зацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся исследуется по следующим направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективно- 

сти воспитательной программы). 
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Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): органи- 

зация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого- 

педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем вос- 

питания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реа- 

лизации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития учащихся в рам- 

ках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных специа- 

листов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отноше- 

ний и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой об- 

разовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональ- 

ные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и социа- 

лизации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по- 

казателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб- 

ного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по- 

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспи- 

тания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников показателем эффективности реализации образова- 

тельной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности лич- 

ностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной обра- 

зовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с требовани- 

ями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

учащихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией про- 

граммы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, 

полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфи- 

денциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего обра- 

зования 
Критерии Показатели 

Документационное 
обеспечение 
воспитательной 
деятельности 

- наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и ос- 

новные средства его реализации (включая разделы образова- 

тельной программы школы и/или ее концепции развития и т. 

 п.); 

 - четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельно- 
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 сти, средств их реализации; 

-соответствие целей и задач, задач и средств воспитательной 

деятельности; 

- предусмотренность в содержании образования возможностей 

для реализации дополнительных образовательных программ 

воспитательных направленностей. 

Материально-техническая 
база 

- наличие необходимых помещений и территорий для проведе- 

ния воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации образова- 

тельной организации; 

-обеспечение состояния отведенных для проведения воспита- 

тельной деятельности помещений и территорий образователь- 

ной организации в соответствии с ее целями и задачами, уста- 

новленными в плановой документации; 

- соответствие материально-технического обеспечения регу- 

лярных воспитывающих мероприятий и форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в 

плановой документации; 

-соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения без- 

опасности участников воспитательной деятельности требова- 

ниям федеральных нормативных правовых актов. 

Информационно- 
методическое 
обеспечение 

- наличие необходимого методического обеспечения воспита- 

тельной работы и воспитывающих влияний целостной образо- 

вательной деятельности, определяемого их целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной 

организации; 

-информационно-техническая оснащенность воспитательной 

работы в соответствии с целями и задачами, установленными в 

плановой документации образовательной организации: 

уровень обеспеченности образовательной организации компь- 

ютерной техникой и его использования для решения задач вос- 

питательной деятельности; 

- уровень сохранности и использования школьного библиотеч- 

ного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 
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Обеспечение уровня 

организации 

воспитательной работы и 

воспитывающих влияний 

учебной деятельности 

-соответствие целей, задач и средств воспитания; 

-оптимальность, реалистичность плана воспитательной дея- 

тельности; 

- наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей дея- 

тельности с урочной деятельностью; 

-соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориента- 

циям учащихся; 

- обеспечение возможностей для развития творческих способ- 

ностей учащихся; 

- регулярное ведение текущего контроля результатов выполне- 

ния установленных документацией учреждения планов воспи- 

тательной деятельности; 

- наличие в образовательной организации органов ученическо- 

го самоуправления 

Кадровое обеспечение 

воспитательной 

деятельности в началь- 

ной 

школе 

- наличие в образовательной организации должностей работни- 

ков, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 

работу и/или внеурочную деятельность; 

- общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации вос- 

питательной деятельности. 

Использование в 

образовательной 

организации форм 

организации внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

содержанием, целями и 

задачами основных 

направлений 

воспитательного процес- 

са 

- наличие в образовательной организации кружков, секций и 

других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: 

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитан- 

ников (формированию основ духовно-нравственного, граждан- 

ско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б)общеинтеллектуального 

развития обучающихся, воспитанников (развития умственной 

деятельности и основ систематизации знаний); 

в)общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и 

деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

Соответствие социально- 

психологических усло- 

вий проведения 

воспитательной работы и 

воспитывающих влияний 

обучения в начальной 

школе требованиям 

федеральных норматив- 

ных правовых актов к де- 

ятельности образова- 

тельных организаций 

данного типа и вида 

- достижение психологической защищенности обучающихся в 

ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспе- 

чения общей удовлетворенности обучающихся процессом и ре- 

зультатами своего участия в них, эмоциональной включенно- 

сти обучающихся в воспитательную деятельность – заинтере- 

сованности в происходящем на данных мероприятиях и при 

данном использовании, ощущения обучающимися своей соци- 

ально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрез- 

мерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 

чувства собственной несостоятельности при участии в них (в 

том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педагогическом коллективе). 
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Соответствие - обеспечение освоения учащимися нравственных норм отно- 

педагогической шений на основе человеколюбия, развития у них коллективист- 

организации совместной ской идентификации в процессе педагогически организуемой 

деятельности совместной деятельности; 

обучающихся на уровне -использование при организации совместной деятельности 

начального общего учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной де- 

образования психолого- ятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

педагогическим особенности возраста, на формирование социально позитивных 

требованиям к взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

воспитывающим - отсутствие у педагогов образовательной организации опоры 

взаимоотношениям в на авторитарный подход в задавании целей совместной воспи- 

образовательной тательно - значимой деятельности учащихся и в организации 

деятельности осуществления ими данной деятельности; 

 - разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

 организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) нефор- 

 мальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

 работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося 

 в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных 

 условий для включения учащихся в систему реальных нрав- 

 ственных отношений при проведении внеклассных мероприя- 

 тий; 

 - обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

 совместной деятельности учащихся позитивность общего 

 настроения в классных коллективах; 

 - варьирование основных стилей педагогического воздействия 

 на обучающихся (наставнический; тренирующий; консульта- 

 тивный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

 особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия пе- 

 дагога с учащимися в их педагогически организуемой совмест- 

 ной деятельности, характеризуемая последовательной реализа- 

 цией следующих стадий организации взаимодействия: 

 - поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активиза- 

 ция деятельности педагога на основе педагогически целесооб- 

 разного и корректного его участия в личных проблемах и труд- 

 ностях ученика; 

 - выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждо- 

 го, проявляемая с помощью систематической оценки эффек- 

 тивности участия в совместной деятельности как условия фор- 

 мирования у учащихся нравственных норм отношений на ос- 

 нове развития их коллективистской идентификации 
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Соответствие - обеспечение освоения учащимися нравственных норм отно- 

педагогической шений на основе человеколюбия, развития у них коллективист- 

организации совместной ской идентификации в процессе педагогически организуемой 

деятельности совместной деятельности; 

обучающихся на уровне - использование при организации совместной деятельности 

начального общего учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной дея- 

образования психолого- тельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая осо- 

педагогическим бенности возраста, на формирование социально позитивных 

требованиям к взаимоотношений учащихся с окружающим миром; 

воспитывающим - отсутствие у педагогов образовательной организации опоры 

взаимоотношениям в на авторитарный подход в задавании целей совместной воспи- 

образовательной тательно- значимой деятельности учащихся и в организации 

деятельности осуществления ими данной деятельности; 

 - разнообразие форм внеклассной работы в образовательной 

 организации с приоритетом форм, обеспечивающих: 

 а) неформальное общение учащихся между собой и с педагоги- 

 ческими работниками; 

 б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе 

 сверстников; 

 в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

 учащихся в систему реальных нравственных отношений при 

 проведении внеклассных мероприятий; 

 - обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной 

 совместной деятельности учащихся позитивность общего 

 настроения в классных коллективах; 

 - варьирование основных стилей педагогического воздействия 

 на обучающихся (наставнический; тренирующий; консульта- 

 тивный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и 

 особенностей учащихся; 

 - интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их 

 педагогически организуемой совместной деятельности, харак- 

 теризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

 организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в 

 личности ребенка; 

 активизация деятельности педагога на основе педагогически 

 целесообразного и корректного его участия в личных пробле- 

 мах и трудностях ученика; 

 - выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждо- 

 го, проявляемая с помощью систематической оценки эффек- 

 тивности участия в совместной деятельности как условия фор- 

 мирования у учащихся нравственных норм отношений на осно- 

 ве развития их коллективистской идентификации. 
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Обеспечение -активность обеспечения взаимодействия педагогического кол- 

взаимодействия лектива образовательной организации с родителями обучаю- 

педагогического коллек- щихся при решении задач воспитательной деятельности; 

тива образовательной -выраженность ориентации администрации образовательной 

организации с обще- организации на поддержание связей своей организации с дру- 

ственностью и внешними гими организациями для обеспечения культурного досуга, ду- 

организациями ховно-нравственного развития младшего школьника. 

Приложение 3. 

Диагностика развития духовно-нравственных качеств обучающихся 

 
 

Программа формирования экологической культуры,   здорового и   без- опасного 

образа жизни. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологиче- 

ского и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из цен- 

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы начального общего образования. 

Задачи программы: 

1. сформировать представления об основах экологической культуры на примере эколо- 

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей  

среды; 

2. 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; 

3. дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные за- 

болевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

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

на здоровье; 

4. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; научить 

школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самосто- 

ятельно поддерживать своѐ здоровье; 

5. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу- 

ре, полезных продуктах; 

6. сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и от- 

дыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролиро- 

вать свой режим дня; 

7. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам по- 

ведения в экстремальных ситуациях; 

8. сформировать навыки позитивного общения; 

9. научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

10. сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

ая работа с 

родителями 

 
Отв. 

администрация, 

соц. педагог, 

мед. работники, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 
Отв. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. 

администрация, 

учитель 

физической 
культуры, педагоги 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 
Отв. педагоги 

Здоровье- 

сберегающая 
инфраструктура 

 

 

 
Отв. 

Администрация 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопас- 

ное поведение. 

 

 Направления деятельности: 
 

 

 
Направление Содержание 

1. Создание здо- 

ровьесберегающей инфра- 

струтуры 

Создание и поддержание необходимых условий для здоровья 

обучающихся (соблюдение санитарно-гигиенических, пожар- 

ных требований безопасности). Наличие в кабинетах, рекреа- 

циях комнатных растений. 

В школе имеется столовая. Организованы горячие завтраки, 

обеды. 

Медицинское обслуживание осуществляется Фельдшерско- 

акушерским пунктом с. Хабарихи. 

В летний период организуется оздоровительный лагерь с днев- 

ным пребыванием детей. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Учебный процесс Соблюдение норм СанПиНа, учёт периода работоспособности 

детей на уроках (период высокой и низкой работоспособности 

с признаками утомления), учёт возрастных и физиологических 

особенностей ребёнка на занятиях; наличие на уроках эмоцио- 

нальных разрядок; использование физкультурных минуток на 

уроках, организация подвижных игр на переменах, строгое со- 

блюдение требование использования технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств, включение элементов игры в учебный процесс и про- 

гулки, ступенчатое расписание для обучающихся 1 класса. 

Использование возможно- 

стей УМК «Школа России» 

Система учебников формирует установку на школьный без- 

опасный и здоровый образ жизни. Содержание предметов 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физическо- 

го, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Предмет «Окружающий мир» - изучение способствует форми- 

рованию у обучающихся фундамента экологической и культу- 

рологической грамотности и соответствующих компетентно- 
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 стей умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в природе, правила здорового 

образа жизни. 

Внеурочная: Президентские состязания, спортивные кружки и секции, 

спортивные праздники, традиционные общероссийские, рес- 

публиканские, муниципальные соревнования, акции, дни здо- 

ровья. 

3. Сотрудничество с 

организациями дополни- 

тельного образования в 

рамках социального парт- 

нёрства и сетевого взаимо- 

действия 

Совместные праздники, акции, соревнования, праздники, ак- 

ции. 

4. Эффективная органи- 

зация физкультурно- 

оздоровительной работы 

Организация и работа школьного спортивного клуба Старт», 

вовлечение обучающихся к сдаче норм ГТО. 

5. Реализация дополни- 

тельных образовательных 

программ 

Вовлечение в спортивные секции по программам дополни- 

тельного образования. Организация работы школьного лесни- 

чества «Лесовичок-боровичок» 

6. Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(рассмотрение вопросов на родительских собраниях), привле- 

чение родителей проведению оздоровительных мероприятий 

 

 Модель организации работы МБОУ «Хабарицкая СОШ» по формированию 

у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Организацион- 

ный: Анализ 

состояния и 

планирование 

работы. 

1. Организация режима дня детей, их нагрузка, питание, физкуль- 

турно-оздоровительная работа, сформированность элементарных навы- 

ков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привы- 

чек. 

2. Организация проводимой и необходимой для реализации про- 

граммы просветительской работы образовательного учреждения с обу- 

чающимися и родителями (законными представителями). 

3. Выделение приоритетов в работе школы с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования 

Организация 

просветительско- 

воспитательной 

работы. 

1. Внедрение в систему работы школы дополнительных образова- 

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и 

могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс. 

2. Лекции, беседы, консультации по проблемам просвещения, сохра- 

нения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных при- 

вычек. 

3. Проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, празд- 
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 ников и других активных мероприятий, направленных на экологическое 

просвещение, пропаганду здорового образа жизни. 

Просветитель- 

ская и методиче- 

ская работа 

1. Проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов о данной 

проблеме. 

2. Привлечение педагогов, медицинских работников, узких специа- 

листов (при наличии и возможности) и родителей к совместной работе 

по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Аналитический 

 

 

 
 

2.4.4. 

1. Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендаций по организации 

формирования культуры здорового образа жизни. 

2. Формирование банка методических разработок уроков, внекласс- 

ных мероприятий, классных часов. 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

Формирование личности, выполняющей правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; имеющей целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы; освоившей основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

1. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны контроля и надзора, орга- 

нов управления образования, родителей (законных представителей), и обучающихся; 

2. Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - педа- 

гогического сопровождения обучающихся. 

3. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, по- 

вышающих успешность обучения и воспитания. 

4. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома. 

5. Снижение заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

6. Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

7. Снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде. 

8. Результаты экспресс-диагностик. 

9. Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

10. Организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования. 

11. Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

 Методика и инструментарий 

Анкеты для учащихся и родителей 

Анкета «Режим дня» (для учащихся) Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, зна- 

ние правильного составления и выполнения учащимися режима дня Поставь красный кружок рядом с 

позицией, с которой ты согласен: 1. Знаешь ли ты что такое режим дня? а) да, знаю; б) нет, не знаю; в) 

имею представление. 2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? а) с завтрака; б) с за- 

рядки ; в) с водных процедур; 3. Завтракаешь ли ты утром? А) нет Б) да 4. Занимаешься на уроке физ- 
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культуры а) с полной отдачей; б) без желания; в) лишь бы не ругали. 5. Занимаешься ли спортом до- 

полнительно? а) в школьной секции; б) в спортивной школе; 6. Проводишь ли ты время, играя на све- 

жем воздухе после уроков? А) да Б) нет 7. В какое время ты обычно ложишься спать А) 21 час Б) 23  

часа 

Анкета «Режим дня» (для родителей) Цель опроса - изучение влияния учебной нагрузки и режима 

дня на состояние здоровья ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникаю- 

щих в условиях школы и семьи. Класс, пол ребенка 

1.В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный день? 2. Делает ли ребенок утреннюю за- 

рядку? (отметьте знаком «+») да, нет, иногда, считаю это лишним. 3. Делает ребенок закалива- 

ющие процедуры? (отметьте знаком «+») да, нет, иногда, считаю это лишним. 4. Завтракает ре- 

бенок перед школой? (отметьте знаком «+») да, нет, если нет, то почему? 5. Завтракает ли Ваш 

ребенок в школе? (отметьте знаком «+») да, нет, если нет, то почему? 6. Сколько времени за- 

трачивает ребенок на дорогу в школу? 7. Каким транспортом он пользуется? 8. Сколько време- 

ни в среднем проводит ребенок на воздухе: в учебный день в выходные и каникулярные дни? 9. 

Какие спортивные секции посещает ребенок? 10. Сколько раз в неделю? 11. Какие кружки, 

студии и т.п. посещает ребенок? 12. Сколько раз в неделю? 13. Сколько времени в среднем за- 

трачивает ребенок на подготовку домашних заданий: в учебный день в выходные дни? 14. Ка- 

кой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на подготовку? 15. Сколько 

ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным предметом (в школе 

или вне ее)? 16. Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отво- 

дится времени в день? 17. Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: в учеб- 

ный день в выходной день? 18. Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и 

игровыми приставками: в учебный день в выходной день? 19. В какое время ребенок обычно 

ложится спать: в учебный день в выходной день? 20. Бывают у ребенка жалобы на: головную 

боль, головокружение расстройства сна? 21. Часто у ребенка появляются: слезливость капризы 

плохое настроение 22. апатия? 

 
Анкета «Бережное отношение к природе» 

(для учащихся) 

Методика «Альтернатива» (проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить тип взаимодействия с природными объектами 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку выбрать наиболее подходящий 

для него вариант ответа. 

- Для нашего аквариума ты бы хотел завести новых рыбок: 

А) с красивой окраской? 

Б) С интересным поведением? 

- Гуляя в лесу с родителями ты пойдешь: 

А) Проложишь новую дорожку, зато нарвешь красивый букет? 

Б) По хорошей тропинке, не вредя растениям? 

- После отдыха с родными в лесу ты: 

А) Оставишь мусор там, ведь и так его много вокруг? 

Б) Попытаешься собрать мусор и вместе с родителями выбросишь его потом в урну? 

- Какие цветы ты выбрал бы для посадки на клумбу: 

А) Яркие красивые растения, которые не требуют особого ухода? 

Б) Растения, за которыми необходимо постоянно следить и ухаживать? 

- Как ты думаешь, что ты можешь сделать для охраны природы: 

А) Ничего, я еще маленький. 

Б) Не сорить, не обижать животных, вешать кормушки, собирать мусор в лесу. 
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Оценка результатов деятельности 

За каждый ответ А – 1 балл, за ответ Б – 2 балла. 

Высокий уровень (9 - 10 баллов) 

* Ребенок осознанно на первое место ставит интересы природы. Полными предложениями 

отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес к вопросам. Интересуется охраной 

природы и бережным отношением к ней. 

Средний уровень (7 - 8 баллов) 

* Ребенок отвечает на поставленные вопросы. Не проявляет особого интереса к 

бережному отношению, природой больше интересуется с эстетической точки зрения. 

Низкий уровень (5 - 6 баллов) 

* Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Больше занимают свои 

интересы, а не вопросы охраны природы. Интересуется красотой природы, а не чистотой. 

Наблюдение за поведением и эмоциями детей на природе. 

Цель. Выявить уровень взаимодействия детей с природными объектами. 

Оценка результатов деятельности 

Высокий уровень (13 - 15 баллов) 

* Ребенок старается не вредить растениям во время игр. Увлеченно наблюдает за 

растениями и животными, интересуется способами ухаживания за ними. Самостоятельно 

ухаживает за растениями в уголке природы. Выполняет простейшие функции по уходу за 

растениями. Проявляет инициативу. 

Средний уровень (8 - 12 баллов) 

* Ребенок не причиняет вреда растениям, но не проявляет к ним особого интереса. 

Животные ребенка привлекают, но очень быстро интерес к ним пропадает. В совместной 

деятельности с педагогом выполняет необходимые функции по уходу за природными 

объектами, но старается поскорее закончить свою деятельность. 

Низкий уровень (5 - 7 баллов) 

* Ребенок в ходе прогулок не обращает внимание на растения. Может повредить их, не 

придав этому значения. Не прислушивается к советам педагога в отношении охраны 

растений. Декоративные растения интереса не вызывают. Животные привлекают только в 

качестве объекта, с которым можно поиграть. Природные явления не интересны. 

Опросник «Отношение к природе» 

(проводится индивидуально с каждым ребенком). 

Цель. Определить уровень развития личностного отношения к природе. 

Инструкция к проведению. Педагог предлагает ребенку вопрос, требующий однозначного 

ответа: 

 Тебе на день рождения подарили котенка, хомячка или другое домашнее животное. 

 Ты обрадуешься? 

 Твой друг сломал ветку дерева. Ты укажешь на его неправильное действие? 

 Воспитатель выбирает помощника для уборки на участке. Ты попросишь взять тебя 

в помощники? 

 Ты любишь смотреть по телевизору передачи о животных или о природе? 

 Тебе нравится слушать рассказы о природе и животных? 

 Воспитатель предлагает тебе убираться в уголке природы или быть дежурным. Ты 

выберешь уборку в уголке природы? 

 Ты считаешь неправильным бросать мусор там, где хочется? 

 Тебе жалко бездомных собак и кошек? 
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 Ты хотел бы взять одного из таких животных себе домой? 

Оценка результатов деятельности 

За каждый ответ ДА – 2 балла, за ответ НЕТ – 1 балл. 

Высокий уровень (16 -18 баллов) 

* Ребенок осознанно отвечает на поставленные вопросы, на большинство из них отвечает по- 

ложительно. Отношение к природе у ребенка исключительно положительное, объекты приро- 

ды вызывают познавательную потребность. У ребенка есть стремление к взаимодействию с 

природой, не ставящее цели получить от природы что то «полезное». 

Средний уровень (13 – 15 баллов) 

* Ребенок не проявляет особого интереса к природе, восприимчив к чувственно - выразитель- 

ным элементам природы. У ребенка нет потребности в действиях, связанных с уходом за при- 

родными объектами, не испытывает особой «любви» к животным и растениям. 

Низкий уровень (9 - 12 баллов) 

* Ребенка мало интересует происходящие перемены в природе, его больше занимают игровая, 

самостоятельная деятельность. Большее предпочтение отдает бытовой деятельности, а не 

природоохранной. На большинство вопросов ответил отрицательно. 

Анкета «Здоровое питание» для родителей 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? (Два, три, четыре, пять, более). 

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет) 

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет) 

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: 

Каши (да, нет), Яйца (да, нет), Молочную пищу (да, лет), Сладости (да, нет), Соленья (да, 

нет), Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно? 

8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? (Газированные, соки, молоко, воду, чай, 

кофе, компот, настой из трав, минеральную воду) 

9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и полезна 

для здоровья? (Да, нет) 

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, недостаточный, 

избыточный) 

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания? 

12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 

Анкета "Питание в школе глазами родителей" 

1.Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? 

2.Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? 

3.Удовлетворены ли Вы работой школьной комиссии по питанию? 

4.Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой 

5, Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

Анкета «Здоровое питание» 

(Для учащихся) 

1. Что ты ел на завтрак? 

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

3. Какие твои любимые овощи? 

4. Какие овощи ты не ешь? 
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5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

6. Любишь ли ты фрукты? 

7. Какие фрукты твои любимые? 

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

10.Что ты пьешь чаще всего? 

11.Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 

12.Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма? 

Анкета "Питание в школе глазами детей» 

1. Нравится ли тебе питаться в школьной столовой? 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню? 

3. Вкусную ли пищу готовят в столовой? 

4. Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? 

5. Что бы ты хотел изменить в школьной столовой? 

Анкета «Мое здоровье» (для учащихся) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности 

физического совершенствования. 

Поставь соответствующий кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 3 – зеленый; 

2 – частично; 1 – нет. 

1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни 

а) из-за простудных заболеваний; 

б) из-за отсутствия закалки; 

в) по другим причинам. 

2. Делаешь ли ты утреннюю зарядку? 

3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры? 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 

6. Оцени степень своей успешности сегодня на уроке: 

а) математики; 

б) физкультуры; 

в) русском языке; 

г) литературном чтении; 

д) английском языке 

е) ИЗО 

ж) технологии 

з) музыке 

7. Были ли физкультурные паузы на ваших уроках? 

Анкета «Школьный режим» (для родителей) 

Цель: изучить мнение родителей о влиянии школьного режима на здоровье ребенка. 
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Оцените баллами 1, 2, 3 (низкий, допустимый, оптимальный уровень). 

1. Как часто болеет ваш ребенок? 

а) каждый месяц; 

б) один раз в четверть; 

в) раз в год и реже. 

2. Оцените значимость (важность) утренней зарядки для здоровья вашего ребенка: 

3. Оцените выполнение зарядки вашим ребенком: 

4. Оцените соблюдение им режима дня в школе: 

5. Оцените соблюдение ребенком режима дня дома: 

6. Оцените влияние уроков физкультуры на здоровье вашего ребенка: 

7. Оцените участие вашего ребенка во внеклассных спортивных занятиях: 

Анкета «Домашнее задание» (изучение мнения родителей о дозировке домашнего зада- 

ния) 

Обведите количество баллов один раз по каждому вопросу. 

1. Как ваш ребенок выполняет домашнее задание? 

а) самостоятельно (3 балла); 

б) с помощью (2 балла); 

в) не выполняет (1 балл). 

2. Домашнее задание способствует развитию вашего ребенка? 

а) всегда (3 балла); 

б) иногда (2 балла); 

в) нет (1 балл). 

3. Сколько времени затрачивает ваш ребенок на выполнение домашнего задания: 

а) 2,5 – 3 часа 

б) 2 – 2,5 

в) 1 – 2 часа 

г) меньше 1 часа 

4. Соответствует ли режим работы школы уровню физического здоровья вашего ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

5. Соответствует ли расписание учебных занятий уровню физического здоровья вашего 

ребенка? 

а) да – 3 балла; 

б) частично – 2 балла; 

в) нет – 1 балл. 

АНКЕТА «ЗОЖ» 3-4 класс (для учащихся) 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе 

с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло 

Б) Мочалка 

В) Зубная щётка 

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук 

Е) Полотенце для тела 



172 
 

Ж) Тапочки 

З) Шампунь 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (А) 2 расписание (Б) 

Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В) Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки 

Б) После посещения туалета 

В) После того, как заправил постель 

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета 

Е) Перед едой 

Ж) Перед тем, как идёшь гулять 

З) После игры с кошкой или собакой 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день 

Б) 2-3 раза в неделю 

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А) Положить палец в рот. 

Б) Подставить палец под кран с холодной водой 

В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1. 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0) Зубная щётка (2) Полотенце для рук (0) Тапочки (2) 

Мочалка (2) Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2. 

На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (4) 2 расписание (0) 

Завтрак 8.00 9.00 
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Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3. 

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4. 

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2) Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2) Перед едой (2) 

После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2) После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5. 

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день (4) 2-3 раза в неделю (2) 1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6. 

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

Анкета «Вредные привычки (Для учащихся) 

1 класс 

1. Видели ли вы на улице пьяного человека? 

2. О чем вы думаете, когда видите пьяного человека на улице? 

3. Пьют ли ваши родители? 

4. Как часто выпивают ваши родители? 

5. Как вы относитесь к пьянству родителей? 

6. Какие меры предосторожности нужно предпринимать при общении с пьяным? 

7. Какие меры наказания вы знаете и считаете ли их справедливыми? 

8. Многие ли твои друзья курят? 
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9. Как ты к этому относишься? 

10. Пробовал ли ты курить? 

Анкета «Вредные привычки (Для родителей) 

Цель: Изучить отношение родителей к курению 

1. В каком возрасте Вы впервые попробовали закурить? 

2. С кем и в каких обстоятельствах это произошло? 

3. Курите ли вы сейчас? 

4. Сколько лет Вы уже курите систематически, ежедневно? 

5. Сколько штук в день примерно выкуриваете? 

6. Подсчитайте, сколько это стоит на протяжении года (365 дней). 

7. Курят ли в Вашей семье, кто: отец, мать, брат и др.? 

8. Курят ли в Вашей комнате, в доме или курящие выходят на улицу? 

9. Есть ли среди Ваших друзей, подруг курящие? 

10.Кого в Вашем кругу родных и друзей больше – курящих или не курящих? 

11.Кого среди знакомых курящих больше – мужчин или женщин? 

12. Хотели ли Вы бросить курить? 

13. Пробовали Вы бросить курить и сколько раз? 

14.Какие средства могут помочь бросить курить? 

15.В каких обстоятельствах Вам более всего хочется закурить? 

16.Почему возникает такая сильная тяга к табаку? 

17.Сколько раз на протяжении текущего года Вы болели? 

19.Ухудшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы начали курить? 

20.Улучшилось ли ваше здоровье с тех пор, как Вы бросили курить? 

21.Какие болезни человека прямо связаны с курением табака? 

Анкета «Отношение к прививкам» (для родителей) 

1Как вы относитесь к прививкам, вакцинации? 

а) положительно 

б) отрицательно 

2. Даете ли вы согласие на то, чтобы вашему ребенку делали прививки? 

а) да 

б) нет 

3. Если нет, то укажите причину   

4. Как вы считаете для чего необходимо ставить прививки? 

Анкета «Отношение к прививкам» (для учащихся) 

1.Заешь ли ты, для чего нужны прививки? 

а) да 

в) нет 

2. Делали ли тебе прививки? 

3. Испытываешь ли ты страх перед прививкой? 

а) да 

в) нет 

4. Как ты думаешь нужны ли прививки для здоровья человека? 

а) да 

в) нет 
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Анкета «Правила безопасного поведения» (для учащихся) 

Правила безопасного поведения на автомобильных дорогах: 

1 Где можно переходить улицу? 

2 Где нельзя переходить улицу? 

3 Можно ли играть на проезжей части дороги? 

4 Можно ли кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках вблизи проезжей части? 

Правила безопасного поведения в поездах и на железных дорогах: 

1 Где можно переходить железнодорожные пути? 

2 Можно ли во время движения поезда высовываться из окон, стоять на подножках, 

открывать наружные двери? 

3 Можно ли играть вблизи железнодорожных путей? 

Правила личной безопасности дома и на улице: 

1 Можно ли открывать дверь незнакомому человеку, даже если он в форме врача, 

милиционера, почтальона? 

2 Можно ли разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они чтонибудь 

предлагают (покататься на машине, подвезти до дома, съездить за конфетами, в 

кино и др.). 

3 Если незнакомый человек пытается открыть дверь, что нужно сделать? 

4 Можно ли впускать в дом людей, которые говорят, что они пришли по просьбе 

родителей. 

Анкета «Безопасное поведение в окружающей среде» (для родителей) 

Уважаемые родители! Просим Вас заполнить анкету и откровенно ответить на вопросы. 

Ваши ответы позволят оценить актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности ва- 

шего ребенка и целесообразность проведения специально организованных занятий по ОБЖ. 

1 Попадал ли ваш ребенок в опасную ситуацию дома, на улице, на природе? 

(Приведите пример) 

2 Если бы ребенок заранее знал о последствиях своего поведения, смог бы он 

избежать опасности? 

3 Знакомите ли вы своего ребенка с правилами обращения с опасными предметами? 

(Пример) 

4 Говорите ли вы с ребенком о правилах поведения при контактах с незнакомыми 

людьми? (Пример) 

5 Как вы воспитываете бережное отношение к природе? 

6 Занимаетесь ли вы физическим развитием своего ребенка? (Каким образом?) 

7 Знает ли ваш ребенок некоторые правила дорожного движения? (Какие?) 

8 Формируя безопасное поведение ребенка, вы действуете: 

а) путем прямых запретов: «не трогай», «отойди», «нельзя»; 

б) пытаетесь подробно объяснить ситуацию; 

в) поступаете иначе      

9 Поощряете ли вы ребенка за соблюдение правил безопасного поведения? Чем? 

10 Придерживаетесь ли вы сами данных правил? (всегда, часто, иногда, редко, 

никогда)    

11 Целесообразно ли проводить специально организованные занятия по основам 

безопасности жизнедеятельности в школе?      

12 Какие темы занятий по ОБЖ вы считаете наиболее актуальными? 

- Ребенок и другие люди 
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- Ребенок дома 

- Ребенок и природа 

- Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

- Ребенок на улице 

13 Готовы ли вы принимать участие в обсуждении данной темы, проведении 

различных мероприятий, а также поддерживать и закреплять навыки безопасного 

поведения вне школы? 

14 Ваши пожелания 

Анкета (для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2. Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей 

Анкета Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о 

состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка    



177 
 

Класс Дата заполнения    

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да б) нет; 

(указать заболевание); в) не знаю. 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз в год; г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да; б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию; д) массаж; 

б) фитотерапию; е) другие (указать). 

в) закаливание; ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

- овощи: 

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 

- мясо: 

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 

- фрукты: 
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а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 

- макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю); в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции г) другое    

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю). 

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы? СПАСИБО! Подпись 

Анкета Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? Тест–

опросник «Строение и функции организма человека» 

1. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

Физиология 

Зоология 

анатомия 

2. Скелет и мышцы образуют: 

пищеварительную систему; 

кровеносную систему; 

опорно-двигательную систему 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи: 

а) сухожилий; 

б) суставов; 

в) хрящей. 

4. Главную опору нашего организма составляет: 

а) копчик; 

б) позвоночник; 

в) скелет ног. 

5. Сколь органов чувств ты знаешь? 

А) 7 Б) 6 В)5 

6. Соедини линиями 

Глаза Орган осязания 

Уши Орган вкуса 

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния 
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Язык Орган слуха 

7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака? 

Уши 

Глаза 

Нос 

мозг 

8. При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой? 

Зубы 

Нос, Язык 

Глаза 

губы 

9. Кожа – это … 

а) наружный покров человека; 

б) внутренний орган; 

в) это обёртка человека 

10. Какой орган отвечает за дыхание человека? 

Сердце 

Легкие 

Почки 

11. Какой орган контролирует работу твоего тела? 

Печень 

Сердце 

Мозг 

12. Какой орган отвечает за переваривание пищи? 

Сердце 

Легкие 

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека. 

8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 

Анкета «Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни? 

часто 

Нет 

иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

Да 

нет 

иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

Да 

Нет 

иногда 
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4. Занимаешься на уроках физкультуры 

С полной отдачей 

Без желания 

Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

систематически 

Нет 

Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

Да 

Нет 

Иногда 

 
 Программа коррекционной работы. 

Цель – создание и реализация специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

Задачи программы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограничен- 

ными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структу- 

рой нарушения развития и степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интегра- 

ции в образовательном учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической по- 

мощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомен- 

дациями психологомедико-педагогической комиссии). 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи- 

ческом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

9. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья. 

10. Оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
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1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при- 

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си- 

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ реше- 

нию. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра- 

зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви- 

тии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран- 

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова- 

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное со- 

гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образователь- 

ные учреждения (классы, группы). 

6. Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной дея- 

тельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизического здо- 

ровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, возрастные осо- 

бенности развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные черты личности обу- 

чающегося. 

7. Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной 

работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

8. Принцип педагогической экологии, заключающийся в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, 

прав и свобод. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы начального общего образования включает в себя вза- 

имосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание; 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомен- 

даций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по- 

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

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диффе- 

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспи- 

тания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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Содержание Этап 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче- 

скими работниками. 

Содержание направлений работы 

Программа включает в себя пять модулей: консультативный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, информационно-просветительский. 

1. Консультативный модуль включает: 

Выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного про- 

цесса. 

Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме- 

тодов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррек- 

ционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Диагностико-консультативный модуль включает в себя: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи; 

диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основе диагностической информации от специали- 

стов разного профиля; 

анализ успешной коррекционно-развивающей работы. 

3. Коррекционно-развивающиий модуль включает в себя: 

На основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребен- 

ка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Выбор оптимальных коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соот- 

ветствии с его особыми образовательными потребностями. 

Социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирую- 

щих обстоятельствах. 

4. Информационно-просветительский модуль включает в себя: 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, родителям, родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровож- 

дения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду- 

ально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья. 

Этапы реализации программы 
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Этап сбора и анализа информации Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определение 

специфики и их особых образовательных по- 

требностей, оценка образовательной среды 

(программно-методическое обеспечение, мате- 

риально-техническая и кадровая база шко- 

лы) 

Этап планирования, организации, 

координации. 

Организация образовательного процесса, име- 

ющего коррекционно-развивающую направлен- 

ность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

При специально созданных условиях обуче- 

ния, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно- 

развивающей образовательной среды 

Констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка 

Этап регуляции и корректировки Внесение       необходимых       изменений        в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифици- 

рованной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель- 

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, меди- 

цины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распро- 

странѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на совре- 

менном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют многопро- 

фильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям). 
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 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обо- 

значить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие об- 

разовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, об- 

щественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство 

включает: 

o сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

o сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями роди- 

телей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

o сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

o обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии при Управлении образования 

МО МР Усть-Цилемского района; 

o обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех- 

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного  

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

o обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных за- 

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных раз- 

делов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании обра- 

зования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приё- 

мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и ин- 

дивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплекс- 

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррек- 

ционных занятиях); 

o обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре- 

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен- 

ных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических пра- 

вил и норм); 

o обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив- 

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

o развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси- 

хического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы коррекционно- 
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развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе- 

циальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, име- 

ющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно- 

сти. 

Материально-техническое обеспечение. 

Создание адаптивной и коррекционно-развивающей среды, условий, обеспечивающих воз- 

можность беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психическо- 

го развития в здания и помещения. Организация пребывания и обучения в школе. 

Информационное обеспечение. 

Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ; родителей (законных представителей), пе- 

дагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предла- 

гающих наличие методических пособий и рекомендаций по направлениям и видам деятельно- 

сти, наглядных пособий, мультимедийных материалов. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при- 

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностя- 

ми здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профи- 

ля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в дан- 

ном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ реше- 

нию. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра- 

зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви- 

тии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран- 

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образова- 

тельные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное со- 

гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образователь- 

ные учреждения (классы, группы). 

План-график проведения диагностических мероприятий 
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№ Диагностические мероприятия 
Сроки ис- 

полнения 
Ответственный 

1. Сбор и составление банка данных на де- 

тей с ОВЗ, обучающихся в школе, на дому 

или на семейном, дистанционном обуче- 

нии 

Начало 

тября 

сен- Классный руководитель, 

медицинский работник 

2. Получение заключения от ПМПК с реко- 
мендациями по сопровождению детей 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог 

3. Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов и 
медицинских работниках ОУ 

Конец 
тября 

сен- Социальная служба 

4. Индивидуальные беседы с родителями, 

получение их письменного согласия на со- 

провождение ребёнка с ОВЗ. Сбор сведе- 

ний о детях у родителей (анкетирование 

родителей). 

Октябрь Педагог-психолог, 

альный педагог 

соци- 

5. Выявление особых образовательных по- 
требностей и способностей детей (беседа с 

учащимися и анкетирование педагогов) 

Ноябрь Педагог-психолог, класс- 
ный руководитель, педаго- 

ги-предметники 

6. Изучение и анализ жилищно-бытовых 
условий семей, имеющих детей с ОВЗ 

Октябрь, но- 
ябрь 

Классный руководитель, 
социальный педагог 

7. Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, 

во время перемены, в учебной и внеуроч- 
ной деятельности 

В течение 

учебного года 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци- 
альный педагог 

8. Диагностика социально-психологической 

адаптированности детей с ОВЗ в образо- 

вательной среде школы 

Март Педагог-психолог, соци- 

альный педагог, классный 

руководитель 

9. Мониторинг взаимной толерантности 

участников образовательного процесса ос- 

новной школы к детям с ОВЗ 

Апрель Социальный педагог, педа- 

гог-психолог, классные ру- 

ководители, педагог- 

организатор 

10. Оценка эффективности коррекционных 
мероприятий и результатов сопровожде- 

ния 

Май Заместитель директора 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка. 

Физическое состояние учащегося; изменения 

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

нарушения         движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник 

Хабарицкого ФАПа, 

педиатр ЦРБ, педагог. 

 
Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во   время игр и т. д. 

(классный 

руководитель). 

Обследование ребенка 
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врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное);понятийное(интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

 
Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Привлечение  узких 

специалистов 

(психолог, логопед). 

 
Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение  требований педагогов, 

Посещение семьи 

ребенка (учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

 самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 
Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

 

 
Анкета для родителей и 
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взаимоотношения с коллективом: роль в учителей. 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, Наблюдение за 

отношение к младшим и старшим товарищам. ребенком в различных 

Нарушения в поведении: гиперактивность, видах деятельности. 

замкнутость,аутистическиепроявления, Привлечение узких 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и специалистов. 

самооценка  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

●  поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ и инвалидов при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и однокласс- 

никами, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные  

виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом 

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

дации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и 

др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте- 

ресов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следу- 

ющих условий: 

o формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

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

ственных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

o побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

o установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием; 

o использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

o максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

o разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

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

o Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направ- 

лены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмо- 

ционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. Задачи, 

решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

●  повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

●  коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельно- 

сти; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обуче- 

ния. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обо- 

гащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекци- 

онную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля ди- 

намики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекцион- 

но-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной ра- 

боты через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходи- 

мая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптими- 

зации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при реше- 

нии которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ре- 

бенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения та- 

ким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
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следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7.  Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали поло- 

жительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и пси- 

хологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Од- 

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

классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю до 20 минут, поскольку за- 

нятия ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех обучающихся), уком- 

плектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.  

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытываю- 

щим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия при- 

влекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по бо- 

лезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенно- 

сти) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеуроч- 

ное время. Во время индивидуальных занятий остальные ученики находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхо- 

да к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и группо- 

вых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение от- 

дельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для 

развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: 

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

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

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

личивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ в 

программу коррекционной работы вносятся изменения на текущий учебный год. 

В программе коррекционной работы школы используются учебные пособия УМК «Школа 

России». 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности прово- 

дится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен за- 

даниями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей- 

ствовать даже в ситуации неуспеха. 
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Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллек- 

тивной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя понима- 

нию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для са- 

мопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целя- 

ми, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассни- 

ков. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельно- 

сти. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобра- 

зительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлага- 

емыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает по- 

нять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы вы- 

строена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на ба- 

зовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозмож- 

но и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке во- 

проса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 
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В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают за- 

даче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них 

интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- 

речевую активность. 

С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Revision» (2 класс), ―Revision‖ (3 класс), ―Revision‖ (4 

класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания поизученной 

лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к 

коммуникации 

Социально–педагогический модуль 

4.   Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррек- 

ционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Классный руководитель может прове- 

сти диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направле- 

нию «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в вос- 

питании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, теку- 

щей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

Характерные особенности развития детей 
Рекомендуемые условия обучения и воспи- 

тания 

Дети с задержкой психического развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произволь- 

ной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышле- 

ния; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллигра- 

фии; 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности 

учебной программы реальным познаватель- 

ным возможностям ребёнка, уровню разви- 

тия его когнитивной сферы, уровню подго- 

товленности, то есть уже усвоенным знаниям 

и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллек- 

туальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание пе- 

дагогом необходимой помощи ребёнку, с учё- 

том его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь 

ученику, решение диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к по- 

мощи, способности воспринимать и прини- 
мать помощь. 
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15) трудности в счёте через 10 и решении за- 

дач 

6. Малая наполняемость класса (10-12 чело- 

век). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гиги- 

енических и валеологических требований. 

8. Специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной пе- 

дагогики и коррекционной психологии) спе- 

циалист - учитель, способный создать в клас- 

се особую доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика чув- 

ства защищённости и эмоционального ком- 

форта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебы 

Дети с лёгкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями аутизма (по 

желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в общеобразовательной 

школе) (В школе разработана АООП НОО для обучающихся с лёгкой умственной отстало- 

стью) 

Характерно недоразвитие 1) познавательных 

интересов: они меньше испытывают потреб- 

ность в познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 

2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающих- 

ся фонетико-фонематической и лексико- 

грамматической сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления - 

медленно формируются обобщающие поня- 

тия; не формируется словесно-логическое и 

абстрактное мышление; медленно развивает- 

ся словарный и грамматический строй речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятия, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и по- 

знавательной деятельности в процессе воспи- 

тания, обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посиль- 

ным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адап- 

тация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных ме- 

роприятий (совместная работа психиатра, ес- 

ли это необходимо, психолога, педагога и ро- 

дителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и до- 

машней обстановки (с целью снижения сме- 

ны эмоций, тревоги и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позво- 

ляющего снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках ин- 

тереса и активности самого ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной психиче- 

ской активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправлен- 

ной деятельности. 

11. Применение различных методов, способ- 

ствующих развитию мелкой моторики и про- 

извольных движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

Дети с отклонениями в психической сфере (состоящие на учёте у психоневролога, психиат- 
ра) 

1) повышенная раздражительность; 1. Продолжительность коррекционных заня- 
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2) двигательная расторможенность в сочета- 

нии со сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным расстройствам и беспокой- 

ствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей невы- 

носливости, быстрой утомляемости при по- 

вышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, уменьшенная потребность 

в дневном сне; 

4) вегетососудистая дистония (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышен- 

ная потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзил- 

литы, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обу- 

словленные нарушения (энурез, тики, заика- 

ние). 

тий с одним учеником или группой не долж- 

на превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 учени- 

ка с одинаковыми пробелами в развитии и 

усвоении школьной программы или со сход- 

ными затруднениями в учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка при организа- 

ции коррекционных занятий: задание должно 

лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорцио- 

нально возрастающим возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, 

когда ребёнок ещё не может получить хоро- 

шую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной каче- 

ственно-количественной оценки достижений 

ребёнка 

Дети с нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизма- 

ми, безграмотностью речи и выражением не- 

знания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый харак- 

тер, самостоятельно не исчезают, а закрепля- 

ются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на психическое развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего рече- 

вого пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха (расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного сло- 

варного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями ребёнка 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

учителя-логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложе- 

ний, коротких текстов). 

7. Формирование адекватного отношения ре- 

бёнка к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности ребёнка в ис- 

правлении речевых ошибок 

Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети) 

1) нарушение звукопроизношения (или отсут- 

ствие речи); 

2) ребёнок не может самостоятельно учиться 

говорить; 

3) ребёнок старается уйти от речевых контак- 

тов или «не понимает» обращённую к нему 

речь; 
4) ребёнок воспринимает слова собеседника 

1. Стимулирование к общению и содержа- 

тельной коммуникации с окружающим ми- 

ром. 

2. Правильная позиция педагога: не повора- 

чиваться спиной к слабослышащему ученику 

во время устных объяснений; стараться кон- 

тролировать понимание ребёнком заданий и 
инструкций до их выполнения; 
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на слухо-зрительной основе (следит глазами 

за движениями губ говорящего и «считывает» 

его речь); 

5) возможны отклонения в межличностной 

сфере осознание, что ты не такой как все и 

как следствие - нарушение поведения, обще- 

ния, психического развития (замкнуты, обид- 

чивы); 

6) пассивный и активный словарный запас по 

объёму совпадает (ребёнок хорошо понимает 

лишь то, о чём он может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного 

состава слов (пропуск букв и слов, их заме- 

на); 

8) понижена инициатива общения с окружа- 

ющим миром; 

9) ребёнок может нуждаться в дополнитель- 

ной коррекционной помощи, подборке инди- 

видуального слухового аппарата. 

3. Правильная позиция ученика (поставить 

ребёнка с нарушенным слухом так, чтобы он 

мог видеть не только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за первую пар- 

ту сбоку от педагога (справа от него). 

4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе 

слышащих детей (постараться подружить его 

со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, 

где ребёнок может и должен справиться сам. 

6. Развитие слухового внимания: требовать от 

ребёнка с нарушенным слухом, чтобы он все- 

гда смотрел на говорящего, умел быстро 

отыскать говорящего, для этого его необхо- 

димо контролировать, например: «Повтори, 

что я сказала», «Продолжи, пожалуйста» и 

т.п. 

7. Активное включение ребёнка с нарушен- 

ным слухом в работу класса (группы), не за- 

держивая при этом темп ведения урока (заня- 

тия). 

8. Просить ребёнка повторять вслух задания, 

предложенные в устной форме, или заданные 

вопросы. 

9. Чётко задавать вопросы, обращаясь к ре- 

бёнку; 

10. Разрешать ребёнку оборачиваться, чтобы 

видеть лицо говорящего человека; 

11. Широко применять наглядность в целях 

более полного и глубокого осмысления учеб- 

ного материала; 

12. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложе- 

ний, коротких текстов). 

13. Учёт конкретных ошибок, допускаемых 

ребёнком при письме, использование соответ- 

ствующих заданий с применением словаря 

(письменная «зарядка»). 

14. Поддержка при написании изложений, 

диктантов, при составлении пересказов и дру- 

гих видах работы. 

15. Расширение словарного запаса слабослы- 

шащего ребёнка; пояснение слов и словосоче- 

таний, несущих дополнительную, например, 

математическую нагрузку (поровну, дали 

по…, раздали каждому и др.) 

16. Обязательное сотрудничество с учителем- 

логопедом (сурдопедагогом) и родителями 

ребёнка. 

Дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие дети) 

1) основное средство познания окружающего 
мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства 

1. Обеспечение дифференцированного и спе- 
циализированного подхода к ребёнку (знание 
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(переживает свой мир в виде звуков, тонов, 

ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфиче- 

ские особенности; 

3) процесс формирования движений задер- 

жан; 

4) затруднена оценка пространственных при- 

знаков (местоположение, направление, рас- 

стояние, поэтому возникают трудности ори- 

ентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памя- 

ти (проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое концен- 

трированное внимание); 

7) обострённое осязание - следствие иного, 

чем у зрячих использования руки (палец ни- 

когда не научит слепого видеть, но видеть 

слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство малоценности, неуверенности и сла- 

бости, противоречивость эмоций, неадекват- 

ность воли; 

9) индивидуальные особенности работоспо- 

собности, утомляемости, скорости усвоения 

информации (зависит от характера поражения 

зрения, личных особенностей, степени дефек- 

та), отсюда ограничение возможности зани- 

маться некоторыми видами деятельности; 

10) обеднённость опыта детей и отсутствие 

за словом конкретных представлений, так как 

знакомство с объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие дети не 

умеют общаться в диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших по объёму 

стихов, умение петь, находчивы в виктори- 

нах; 

14) страх, вызванный неизвестным и не по- 

знанным в мире зрячих (нуждаются в специ- 

альной ориентировке и знакомстве). 

индивидуальных особенностей функциони- 

рования зрительной системы ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудова- 

ния, обеспечивающих процесс обучения и 

воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические 

пособия, рассчитанные на осязательное или 

на зрительно-осязательное восприятие слепо- 

го и слабовидящего; специальные учебники, 

книги по изучаемым предметам. 

4. Выделение ребёнку специального шкафчи- 

ка для хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть ребёнок должен за 

первой партой в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух - за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная об- 

щая освещённость (не менее 1000 люкс), 

освещение на рабочем месте (не менее 400- 

500 люкс); для детей, страдающих светобояз- 

нью, установить светозатемнители, располо- 

жить рабочее место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение времени зритель- 

ной работы (непрерывная зрительная нагруз- 

ка не должна превышать 15-20 мин. у слабо- 

видящих учеников и 10-20 мин. для учеников 

с глубоким нарушением зрения); расстояние 

от глаз ученика до рабочей поверхности 

должно быть не менее 30 см; работать с опо- 

рой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на 

доске должны быть насыщенными и кон- 

трастными, буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны дублироваться раздаточ- 

ным материалом. 

8. Создание благоприятного психологическо- 

го климата в коллективе; 

9. Поддержка ребёнка, развитие в нём поло- 

жительной самооценки, корректная выдача 

замечаний; 

10. Взаимодействие учителя с тифлопедаго- 

гом, психологом, офтальмологом и родителя- 
ми. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (способные к самостоятельному пере- 
движению и самообслуживанию, с сохраненным интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА ведущим явля- 

ется двигательный дефект (недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функ- 

ций). Основную массу среди них составляют 

дети с церебральным параличом (89%). У 

этих детей двигательные расстройства соче- 
таются с психическими и речевыми наруше- 

1. Коррекционная направленность всего про- 

цесса обучения. 

2. Возможная психолого-педагогическая со- 

циализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и 

развитие личности ребёнка. 
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ниями, поэтому большинство из них нужда- 

ется не только в лечебной и социальной по- 

мощи, но и в психолого-педагогической и ло- 

гопедической коррекции. Все дети с наруше- 

ниями ОДА нуждаются в особых условиях 

жизни, обучения и последующей трудовой 

деятельности. 

5. Комплексный характер коррекционно- 

педагогической работы. 

6. Раннее начало онтогенетически последова- 

тельного воздействия, опирающегося на со- 

хранные функции. 

7. Организация работы в рамках ведущей дея- 

тельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в динамике про- 

должающегося психоречевого развития. 

9. Разработка адаптивной программы по фи- 

зической культуре 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

 неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выпол- 

нение задания; 

 неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

 непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из не- 

скольких простых); 

 недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

 неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач; 

 неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

 смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алго- 

ритма при выполнении задания; 

 подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

 неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

 неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить её; 

 неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

 неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приёма (способа), срав- 

нить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

 непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая «несовме- 

стимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»; 

 боязнь критики, негативной оценки; 

 отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение общаться; 

 повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

 неумение с троить совместную деятельность (по результатам выполнения тес та «Рука- 

вички»); 

 заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения тестов «Лестница», 

«Семья»); 

 другие трудности.3. 

Реализация индивидуальных ориентированных мер 

1. Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

 Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в обуче- 

нии; 

 Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в обу- 

чении; 
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 Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного взаимо- 

действия; 

 Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей; 

 Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и фи- 

зического развития; анализ успешности их реализации — в течение года; 

 Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, раз- 

работана Индивидуальная траектория преодоления трудностей, содержащая не- 

сколько программ. 

2. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о ра- 

боте с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение 

года. 

3. Мероприятия по работе с семьей 

 Родительские собрания: 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребёнка в условиях его недостаточного фи- 

зического и психического развития»; 

 «Свободное время ребёнка с ограниченными возможностями здоровья». 

 Круглогодичный «Родительский семинар». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, заме- стителем 

директора по УВР, учителем, воспитателем ГПД, социальным педагогом, пе- дагогом-

психологом) по темам и проблемам воспитания и развития детей. В ходе рабо- ты 

семинара могут обсуждаться следующие вопросы: «Типичные трудности в обуче- нии 

учеников нашего класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их 

преодоления», «Ребёнок на улице» и др. 

 Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-дефектолога, учи- теля-

логопеда, социального педагога, учителя, заместителя директора по УВР. 

 Классные тематическая выставки детских работ. Темы: «Я — ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в …» и пр. 

 Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я 

ошибок таких:…», «Мы готовимся к празднику…», «Как научить ребёнка быть 

внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр. 

4. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенно- 

стей контингента обучающихся - в течение года. 

 Проведение школьных педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

 Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; 

 Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития; 

 Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными воз- 

можностями; 

 Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с осо- 

быми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

4.2. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Субъекты реализации коррекционной 

работы в школе 
Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по УВР • координирует работу по реализации программы; 
• осуществляет просветительскую деятельность 

при работе с родителями детей. 

Классный руководитель • является связующим звеном в комплексной 
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 группе специалистов по организации коррекци- 

онной работы с учащимися; 

• делает первичный запрос специалистам и дает 

первичную информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах кор- 

рекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

•осуществляет профилактическую и коррекцион- 

ную работу с учащимися; 

• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечеб- 

ными учреждениями; 
• взаимодействует с ПМПК. 

Педагог-психолог (при наличии). В слу- 

чае отсутствия часть мероприятий прово- 

дят классный руководитель и социальный 

педагог 

• анализирует адаптацию ребенка в среде; 
• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников 

со взрослыми и сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной 

работы; 

• выявляет и раскрывает причины и характер осо- 

бенностей развития ребенка; 

• изучает динамику психологического развития 

обучающихся; 

• осуществляет психологическую поддержку 

класса; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку 

школьников; 

• оказывает консультативную помощь семье в во- 

просах коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения; 

• обеспечивает преемственность в организации 

образовательного процесса на основе учета спе- 

цифики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• взаимодействует с ПМПК. 

Учитель-логопед (в случае отсутствия 
часть работы проводит учитель началь- 

ных классов) 

• исследует речевое развитие учащихся; 
• организует логопедическое сопровождение 

учащихся. 

Педагог дополнительного образования • изучает интересы учащихся; 

• создает условия для их реализации; 
• развивает творческие возможности личности. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Организационный раздел основной образовательной программы начального общего об- 

разования, обеспечивающий возможность реализации принципов государственно- 

общественного управления и создание необходимых условий для достижения планируемых 

результатов и успешной социализации обучающихся, включает: 

 учебный план; 

 систему кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических условий, учебно-методических и информационных условий; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 

 
 Учебный план начального общего образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хабарицкая средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Хабарицкая СОШ») 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 18.08.2023 года № 85-од 

Учебный план МБОУ «Хабарицкая СОШ» 

начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, 

на  2023 - 2024 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 
 
 

 
Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 8 

Литературное чтение 3 3 6 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 1 1 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 
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Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 4 

ИТОГО 21 22 43 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Край, в котором я живу 1 - 1 

Шашки/шахматы 1 1 2 

ИТОГО 2 1 3 

Итого по ОУ 23 23 46 

Максимальная допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

23 23 46 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Хабарицкая СОШ» начального общего образования, 

реализующего ФГОС НОО на 2023-2024 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования для 3 – 4 классов на 2023 – 2024 

учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации». 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения от 22.03.2021 года № 115. 

4. Приказ Министерства Просвещения России от 11 февраля 2022 г. № 69 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказ 

Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений ФГОС НОО». 

6. Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования». 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28). 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденные постановлением от 28.01.2021 года № 2. 

9. Устав МБОУ «Хабарицкая СОШ». 
10. Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Хабарицкая СОШ», утвержденная приказом директора от 18.08.2023 года № 85-од. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план 3-4 классов состоит из обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

consultantplus://offline/ref%3DD705F2517270A93F13F64DA13025AF6EAA1D4EB30DFA135F4D67804DD9B1249FA96CAA35C49A7185nAGCL
consultantplus://offline/ref%3DD705F2517270A93F13F64DA13025AF6EAA1E4DB505FA135F4D67804DD9B1249FA96CAA35C49A7185nAGCL
consultantplus://offline/ref%3DD705F2517270A93F13F64DA13025AF6EAA184CB40CF2135F4D67804DD9B1249FA96CAA35C49A7185nAGCL
consultantplus://offline/ref%3DD705F2517270A93F13F64DA13025AF6EAA1B4BB708FF135F4D67804DD9B1249FA96CAA35C49A7185nAGCL
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учетом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

     Обязательным для изучения в 4 классе является комплексный учебный курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Изучение ОРКСЭ 

направлено на развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной   жизни,   воспитание   нравственности,   основанной   на   свободе   совести   и 

вероисповедания, духовных традиций народов России. На основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в учебном плане 

представлен модуль «Основы православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, модулей из перечня, предлагаемого МБОУ«Хабарицкая СОШ» по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 
 

 3 класс 4 класс Для чего, с какой целью добавлены 

часы 

«Край, в котором я живу» 1 - Изучение истории, культуры родного края 

«Шашки/шахматы» 1 1 Развитие способности самостоятельно 

мыслить, логики, системности 

дисциплины и других элементов культуры 

мышления. 

ИТОГО 2 1  

 

Организация обучения 

Учебный год начинается 1 сентября. 

     Обучение детей в 3- 4 классах осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели 

в 1 смену. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет - не более 5 уроков. 

     Третий час физической культуры реализуется в части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений путем реализации

 учебного предмета «Шашки/шахматы». 

        Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 

Каждый понедельник, в 08.20, пятницу в 14.10, проводится церемониал по 

поднятию(выносу) и снятию (выносу) государственных символов Российской 

Федерации и Республики Коми Классный час «Разговоры о важном» проводятся 

еженедельно по понедельникам 1-м уроком 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих требований: во 2-4 классах 

продолжительность урока – 40 минут. В середине учебного дня для 2-4 классов 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 и 5 уроков) – 20 минут. Продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Для поддержания недельной работоспособности обучающихся, 

предупреждения переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённый день 

(среда или четверг). 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры 
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их использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям. 

Организовано 2-х разовое питание обучающихся: завтраки и обеды. 

 

Организация промежуточной аттестации 

          Проведение промежуточной аттестации учащихся регулируется следующей 

локальной нормативной базой: ст. 58 ФЗ - «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Хабарицкая СОШ» (приказ от 

30.08.2022 года № 109-од) 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся. 

В обязательном порядке промежуточную аттестацию проходят обучающиеся, 

осваивающие основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(со 3 по 4 классы) во всех формах обучения. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Оценка предметных результатов. 
По всем предметам учебного плана (кроме предметов «ОРКСЭ», «Край, в котором я 

живу», «Физическая культура», «шашки/шахматы) промежуточной аттестацией считается 

выполнение итоговых контрольных работ по итогам учебного года в соответствии с 

графиком проведения промежуточной аттестации в сроки, установленные календарным 

учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

По предмету «ОРКСЭ» промежуточная аттестация проводится в форме защиты 

индивидуального/коллективной творческой работы/проекта. Система оценивания 

результатов – безотметочная. По итогам года обучающимся оформляется запись в журнале 

зачет/не зачет, которая отражает факт участия обучающихся в коллективной или 

индивидуальной творческой работе по итогам года. 

По предмету «Физическая культура» промежуточная аттестация состоит из 2 частей и 

проводится в форме выполнения тестов и сдачи контрольных нормативов в соответствии с 

нормативами физического развития по предмету «Физическая культура». Время 

проведения определяется характеристиками того или иного вида нормативов. Параметры 

оценки: выносливость, скорость, сила, гибкость, реакция, точность и другие 

характеристики физического развития учащихся в соответствии с критериями и 

возрастными шкалами оценки результатов в области физической культуры. Результаты 

мониторинга переводятся в баллы по 5-балльной системе, и отметка выставляется в 

электронный журнал. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти и года. 

Оценка метапредметных результатов. 
Осуществляется в рамках освоения программы формирования УУД, по итогам 

проверочных работ на установление уровня сформированности отдельных групп УУД 

(комплексные работы на метапредметной основе) и в ходе защиты групповых и 

индивидуальных проектов. 

Оценка личностных результатов. 
Осуществляется неперсонифицированно один раз в год в ходе проведения психолого-

педагогических исследований на уровне. 
 

 

План внеурочной деятельности. 

I. Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных, предметных) осуществляемую в отличных от 

урочной. 
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Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 План внеурочной деятельности включает в себя описание системы функционирования 

школы в сфере внеурочной деятельности 

1. Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы, 

предусматривающие углублённое изучение отдельных предметов. 

2. Внеурочная деятельность по развитию личности, её потребностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одарённых, через общественно полезную деятельность. 

3. Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на базе школы, класса, занятия в творческих объединениях. 

Программа воспитания. Творческие объединения дополнительного образования.  

4. Внеурочная деятельность по организации деятельности ученических классных, 

школьных сообществ, в том числе РДДМ «Движение Первых». 

5. Внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение учебной 

деятельности. 

Программа воспитания. Взаимодействия с родителями. Ученическое самоуправление.  

6. Внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической поддержки 

обучающихся. 

 Работа с детьми школьного возраста, испытывающими трудности при изучении 

учебных предметов. Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

7. Внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве школы. 

Программа воспитания. Профилактика и безопасность. 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используются всероссийские 

проекты «Киноуроки в школу», «Проектория» и другие.  

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания с учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

МБОУ «Хабарицкая СОШ» использует модель плана с преобладанием ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий. 

Формы, используемые для достижения целей и решения задач плана внеурочной 

деятельности, разнообразны, но все они предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, что позволяет сочетать индивидуальную и групповую работу, обеспечивает 

гибкий режим занятий, переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую 

деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и др 

 

II. Планируемые результаты 
 

Направление Планируемый личностный резуль- 
тат 

Критерий сформирован- 
ность 

Духовно-нравственное Сформированность личностных 

УУД Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои по- 

ступки, в том числе в информаци- 

онной деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

Обучающийся понимает, 

принимает морально- 

этические ценности, оце- 

нивает в соответствии с 

ними поступки, планиру- 

ет на основе ценностей 

свою дальнейшею жизнь. 
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Физкультурно- 

спортивное 

Формирование установки на без- 

опасный, здоровый образ жизни, 

Демонстрирует культуру 
здорового образа жизни в 

среде образования. 

Социальное Наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, береж- 

ному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Демонстрирует уважение 

к труду как к способу са- 

мореализации. Осваивает 

ручной, физический, об- 

щественно-полезный труд 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в раз- 

ных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

Не принимает нарушения 

правовых норм, идеоло- 

гию экстремизма, дис- 

криминации человека. 

Формирование основ рос- 

сийской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю Рос- 

сии, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многона- 

ционального российского общества; 

становление гуманистических и де- 
мократических ценностных ориен- 

Понимает что такое 

российская идентичность. 

Принимает культурно- 

исторические традиции 

народов России. 
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 таций.  

Общеинтеллектуальное Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие моти- 

вов учебной деятельности и форми- 

рование личностного смысла уче- 
ния; 

Имеет положительный 

опыт изучения дисци- 

плин учебного плана. 

Выполнять проекты по 

предметам. 

Общекультурное Формирование эстетических по- 

требностей, ценностей и чувств; 

Принимает и понимает 

нормы морали, традиции 

этноса. 

Выполняет проекты, те- 

матика которых свиде- 

тельствует о патриотиче- 

ских чувствах, интересе к 

истории, культуре, ценно- 

стям семьи и брака и др. 
 

Содержание внеурочной деятельности 
 

Направления Учебные курсы Формы 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1 2 3 4 

Патриотическое «Разговоры о важном» Час общения 1 1 1 1 

Краеведческое. «Край, в котором я живу» Курс  1 1 1 0 

Оздоровительное, 

спортивное. 

«Движение есть жизнь!» Курс  1 1 1 1 

Экологическое, 

природоохранное. 

«Юный овощевод» Курс  0 0 1 1 

Познавательное. «Моя информационная 

культура» 

Курс 1 1 1 1 

Экологическое, 

природоохранное. 

«Проектирование. 

Экологический поиск» 

Курс 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное    

«Семьеведение» Курс 0.5 0.5 0.5 0.5 

Познавательное, 

научное, 

исследовательско

е, 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Курс 0.5 0.5 0.5 0.5 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

по ФГОС 

Дата  

Мероприятия 

 

Ответственный 

Класс 

Духовно- 

нравственное 

01.09 
День Знаний 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

 

  04.11 
День народного единства 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

09.12 
День Героев Отечества 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

12.12 
День Конституции 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

23.02 
День Защитника Отечества 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

12.04 
День Космонавтики 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

09.05 
День Победы 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

01.06 
День защиты детей 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

12.06 
День России 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

 

 

 

 
Социальное 

2018 г. Классные часы, акции «Год 

добровольца» 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

октябрь День школьного самоуправле- 

ния, посвящённого Дню Учителя 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

29.10 
День рождения РДШ 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

 
Экологические акции 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

просветительское. 

Гражданско-

патриотическое 

«Орлята России» Курс 0.5 1 1 1 

Оздоровительное, 

спортивное. 

ШСК «Старт» Курс 1 1 1 1 

Творческое. «Путешествие в сказку». Курс 1 1 1 1 

Итого за неделю 9 9 10 9 

Итого за учебный год 306 306 340 306 

Итого на уровень образования 1258 
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Общеинтел- 

лектуальное 

сентябрь- 

январь 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 
Чупрова Т.Г. 

4-11 

08.02  
 

День Российской науки 

 
Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

Год Школьное научное общество Шишелова О.Ф. 2-11 

Спортивно- 

оздоровитель- 

ное 

Декабрь Малая спортивная спартакиада Чупров А.О. 4-11 

Апрель 
День Здоровья 

Чупров А.О., старший во- 

жатый 

1-11 

 
Общекультур- 

ное 

Декабрь 
Новый год 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

Год Тематические фестивали, смот- 

ры и др. 

Старший вожатый, класс- 

ные руководители 

1-11 

 

III. Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся 
 

 Цель: выяснить, являются ли воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которым занят 

обучающийся. 

Задачи: 
1. Выяснить изменения, происходящие в личности обучающегося. 

2. Выявить уровень развития коллектива. 

3. Выявить профессиональную позицию педагога как воспитателя. 

 
Объект изучения Метод Инструментарий 

Обучающийся Наблюдение за поведением и 

эмоционально-нравственным 

состоянием школьника в по- 

вседневной жизни; педагоги- 

ческие ситуации; ролевые, 

деловые,  организационно- 

деятельностном игры; дис- 

куссии. 

Анализ письменных ра- 

бот школьников. 

Диагностика личностного ро- 
ста школьника 

Опросный лист 

Детский коллектив Изучение уровня развития 
детского коллектива 

Социометрия, опросный 
лист 

Педагог Модель личностно- 
профессиональной позиции 

педагога как воспитателя 

Опросный лист 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хабарицкая средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Хабарицкая СОШ») 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом от 18.08.2023 года № 85 – од 

1. Начало учебного года – 01.09  
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2. Окончание учебного года:    

 в  1–8,10  классах – 31 мая   

  в 9-х, 11-х классах –  в соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации; 

3. Режим работы школы – пятидневная учебная неделя.  

4. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1 класс 33 

2-8,10  классы 34 

9,11 классы 34 без учета государственной 

итоговой аттестации 

  

5. Периоды учебных занятий и каникулы. 

 

1-11 классы 

Четверть 

 

Дата Продолжительность 

начало конец 
Количество учебных 

недель в четверти 

Первая  01.09.2023 27.10.2023 8 учебных недель 

Осенние каникулы  28.10.2023 06.11.2023 10 календарных дней 

Вторая  07.11.2023 29.12.2023 8 учебных недель 

Зимние каникулы  30.12.2023 08.01.2024 10 календарных дней 

Третья  09.01.2024 15.03.2024 

10 недель (для 2-11 

классов), 9 недель для 1 

класса 

Дополнительные 

каникулы для 1-го класса 
17.02.2024 25.02.2024 9 календарных дней 

Четвертая  25.03.2024 31.05.2024 

8 учебных недель 

Для 9, 11 классов – дата 

окончания в соответствии 

с расписанием 

государственной итоговой 

аттестации 

 

Летние каникулы 01.06.2024 31.08.2024 92 дня 

Итого в уч. г. 34 

 

26 мая 2024 года завершается образовательная (урочная) деятельность. В период с 26 

по 31 мая 2024 года организуется  только образовательная (внеурочная) деятельность. 

6. Регламентирование  образовательного процесса на  день. 

6.1.  сменность: МБОУ «Хабарицкая СОШ»  работает в одну смену; 

    Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый). Для обучающихся 1-4 классов 

организована динамическая пауза  продолжительностью 40 минут.    

 во 2-11 классах  – 45 минут.  

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках 

проводятся физкультминутки. Для обучающихся 1-4-х классов организована динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут   

6.2. Еженедельно, по 1 часу в неделю, первым уроком в понедельник, в 1-11 классах 
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проходит классный час «Разговоры о важном». 

6.3. Внеурочная деятельность в 1-11  классах начинается через 1 час после последнего 

урока и заканчивается в 18.00. Начало работы факультативов, кружков, спортивных секций для 

5-11 классов- 16.00, окончание - 21.00. Оказание дополнительных  платных услуг 

осуществляется через 1 час после последнего урока и заканчивается в 18.00. 

7. День здоровья – 1 день в сентябре, 1 день – в мае. 

          8. Организация промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится с 08  

апреля по 17 мая 2024 года во 2-11 классах по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом от 30.08.2022 года № 109-

од и графиком проведения.  

9. Промежуточная аттестация по программам дополнительного образования проводится 

со 02  по 17 мая  2024 года в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной итоговой аттестации учащихся по 

программам дополнительного образования, утвержденного приказом от 10.12.2018  года № 177-

од и графиком проведения. 

10. Проведение государственной итоговой  аттестации в 9-х и 11-х классах (сроки 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливаются 

Министерством Образования и науки Российской Федерации. 

11. Время питания учащихся в столовой. 

9.15 - 9.35 – горячий завтрак для обучающихся начальных классов; 

10.10 - 10.30 горячий завтрак для 5-7 классов;  

11.15 – 11.35 горячий завтрак для 8-11 классов; 

13.15 – 13.35 обед для 1-7 классов; 

14.10-14.30-обед для 8-11 классов.  

12. Приемные дни администрации школы для родителей: ежедневно с 14.00 до 15.00. 

13. График работы школьной библиотеки: с 09.00 до 12.30. 

14. Дата проведения праздника «Последний звонок»- 20 мая 2024 года. 

15. Дата выпускного вечера – 21 июня 2024 года (9 и 11 класс). 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы. 

 Кадровое обеспечение. 

А. Характеристика укомплектованности, уровень квалификации, функциональные 

обязанности педагогов 

Должность Должностные обя- Количество Уровень квалификации ра- 

 занности работников в 

ОУ (требует- 

ся/имеется) 

ботников ОУ 

Требования к 

уровню квалифи- 

кации 

Факти- 

ческий 

Руководитель Обеспечивает си- имеется Высшее профес- Соответ- 

образова- стемную образова-  сиональное обра- ствует 

тельного тельную и админи-  зование по  

учреждения. стративно-  направлениям  

 хозяйственную ра-  подготовки  

 боту образователь-  «Государствен-  

 ного учреждения.  ное и муници-  

   пальное управле-  
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   ние», «Менедж-  

   мент», «Управ-  

   ление персона-  

   лом» и стаж ра-  

   боты на педаго-  

   гических долж-  

   ностях не менее 5  

   лет либо высшее  

   профессиональ-  

   ное образование  

   и дополнитель-  

   ное профессио-  

   нальное образо-  

   вание в области  

   государственного  

   и муниципально-  

   го управления  

   или менеджмента  

   и экономики и  

   стаж работы на  

   педагогических  

   или руководящих  

   должностях не  

   менее 5 лет.  
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Заместитель 

руководителя 

по УВР 

Координирует ра- 

боту преподавате- 

лей, воспитателей, 

разработку учебно - 

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает со- 

вершенствование 

методов организа- 

ции образовательно- 

го процесса. Осу- 

ществляет контроль 

за качеством обра- 

зовательного про- 

цесса. 

Имеется высшее профес- 

сиональное обра- 

зование по 

направлениям 

подготовки 

«Государствен- 

ное и муници- 

пальное управле- 

ние», «Менедж- 

мент», «Управ- 

ление персона- 

лом» и стаж ра- 

боты на педаго- 

гических долж- 

ностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональ- 

ное образование 

и дополнитель- 

ное профессио- 

нальное образо- 

вание в области 

государственного 

и муниципально- 

го управления 

или менеджмента 

и экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

соответ- 

ствует 

Учитель Осуществляет обу- 

чение и воспитание 

обучающихся, спо- 

собствует формиро- 

Имеется (6) высшее профес- 

сиональное обра- 

зование или 

среднее профес- 

Соот- 

ветству- 

ет 
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 ванию общей куль- 

туры личности, со- 

циализации, осо- 

знанного выбора и 

освоения образова- 

тельных программ. 

 сиональное обра- 

зование по 

направлению 

подготовки «Об- 

разование и пе- 

дагогика» или в 

области, соответ- 

ствующей препо- 

даваемому пред- 

мету, без предъ- 

явления требова- 

ний к стажу ра- 

боты либо выс- 

шее профессио- 

нальное образо- 

вание или сред- 

нее профессио- 

нальное образо- 

вание и дополни- 

тельное профес- 

сиональное обра- 

зование по 

направлению де- 

ятельности в об- 

разовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Социальный 

педагог. 

Осуществляет ком- 

плекс мероприятий 

по воспитанию, об- 

разованию, разви- 

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга- 

Имеется высшее профес- 

сиональное обра- 

зование или 

среднее профес- 

сиональное обра- 

зование по 

направлениям 

Соответ- 

ствует 
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 низациях и по месту 

жительства обуча- 

ющихся. 

 подготовки «Об- 

разование и пе- 

дагогика», «Со- 

циальная педаго- 

гика» без предъ- 

явления требова- 

ний к стажу ра- 

боты. 

 

Старший 

вожатый. 

Способствует разви- 

тию и деятельности 

детских обществен- 

ных организаций, 

объединений. 

Имеется высшее профес- 

сиональное обра- 

зование или 

среднее профес- 

сиональное обра- 

зование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответ- 

ствует 

Педагог до- 

полнительно- 

го образова- 

ния. 

Осуществляет до- 

полнительное обра- 

зование обучаю- 

щихся в соответ- 

ствии с образова- 

тельной програм- 

мой, развивает их 

разнообразную 

творческую дея- 

тельность. 

Имеется высшее профес- 

сиональное обра- 

зование или 

среднее профес- 

сиональное обра- 

зование в обла- 

сти, соответ- 

ствующей про- 

филю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объеди- 

нения, без предъ- 

явления требова- 

ний к стажу ра- 

боты либо выс- 

шее профессио- 

нальное образо- 

вание или сред- 

Соответ- 

ствует 
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   нее профессио- 

нальное образо- 

вание и дополни- 

тельное профес- 

сиональное обра- 

зование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Преподава- 

тель – 

организатор 

основ без- 

опасности 

жизнедея- 

тельности. 

Осуществляет обу- 

чение и воспитание 

обучающихся с учё- 

том специфики кур- 

са ОБЖ. Организует, 

планирует и прово- 

дит учебные, в том 

числе факультатив- 

ные и внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные фор- 

мы, приёмы, методы 

и средства обучения. 

Имеется высшее профес- 

сиональное обра- 

зование и про- 

фессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки «Об- 

разование и пе- 

дагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к 

стажу работы ли- 

бо, среднее про- 

фессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Об- 

разование и пе- 

дагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее профес- 

сиональное (во- 

Соответ- 

ствует 
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   енное) образова- 

ние и дополни- 

тельное профес- 

сиональное обра- 

зование в обла- 

сти образования 

и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

 

Библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к ин- 

формационным ре- 

сурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном вос- 

питании, профори- 

ентации и социали- 

зации, содействует 

формированию ин- 

формационной ком- 

петентности обуча- 

ющихся. 

Имеется высшее или 

среднее профес- 

сиональное обра- 

зование по спе- 

циальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Соответ- 

ствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет про- 

фессиональную де- 

ятельность, направ- 

ленную на сохране- 

ние психического, 

соматического и 

социального благо- 

получия обучаю- 

щихся, воспитанни- 

ков в процессе вос- 

питания и обучения 

в образовательных 

учреждениях. Со- 

1/0 Высшее профес- 

сиональное об- 

разование или 

среднее профес- 

сиональное об- 

разование по 

направлению 

подготовки "Пе- 

дагогика и пси- 

хология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

- 
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 действует охране 

прав личности в со- 

ответствии с Кон- 

венцией о правах 

ребенка. Способ- 

ствует гармониза- 

ции социальной 

сферы образова- 

тельного учрежде- 

ния и осуществляет 

превентивные ме- 

роприятия по про- 

филактике возник- 

новения социальной 

дезадаптации. 

Определяет факто- 

ры, препятствую- 

щие развитию лич- 

ности обучающих- 

ся, воспитанников и 

принимает меры по 

оказанию им раз- 

личных видов пси- 

хологической по- 

мощи (психокор- 

рекционного, реа- 

билитационного, 

консультативного). 

 либо высшее 

профессиональ- 

ное образование 

или среднее 

профессиональ- 

ное образование 

и дополнитель- 

ное профессио- 

нальное образо- 

вание по направ- 

лению подготов- 

ки "Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

 

Учитель ло- 

гопед 

Осуществляет рабо- 

ту, направленную 

на максимальную 

коррекцию недо- 

статков в развитии 

у обучающихся, 

воспитанников с 

нарушениями в раз- 

1/0 Высшее профес- 

сиональное об- 

разование в об- 

ласти дефекто- 

логии без предъ- 

явления требо- 

ваний к стажу 

работы. 

- 
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 витии, в том числе 

находящихся в спе- 

циальных (коррек- 

ционных) образова- 

тельных учрежде- 

ниях, создаваемых 

для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

   

 

 

Б. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра- 

ботников. 

№ ФИО педагога должность Наименование 
курсов 

Год прохожде- 
ния/план 

1 Дуркина Н.А. Учитель Курсы ПК «Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования», 

2018 

  начальных  

  классов, клас- 
 

Содержание и методика 2016 

  сный руково- 

дитель 

преподавание курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР в систе- 

ме ООО и НОО. 

 

   «Оказание первой помощи 2019 
   пострадавшим»  

   Онлайн-курсы «Ключевые 2018 

   аспекты инклюзивного об-  

   разованив условиях введе-  

   ния ФГОС обучающихся с  

   ОВЗ»  
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2 Набокова Т.И. Учитель му- 

зыки 

Курсы ПК «Особенности 
реализации ФГОС 

общего образования», 

2015 

Совершенствование компе- 

тенций учителя начальных 

классов в соответствии с 
ФГОС и профстандарта 

2018 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2017 

Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного об- 

разованив условиях введе- 

ния ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 

2017 

3 Попова В.Н. Учитель ан- 

глийского, 

коми языка 

КПП Иностранный язык 
(английский язык») Языковые 

компетенции 

2016/2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2017 

Совершенствование компе- 

тенций учителя в соответ- 

ствии с ФГОС и профстан- 
дарта 

2019 

Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного об- 

разованив условиях введе- 

ния ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» 

2017 

4 Чупров А.О. Учитель фи- 

зической 

культуры, пе- 

дагог допол- 

нительного 

образования 

Совершенствование компе- 

тенций учителя начальных 

классов в соответствии с 

ФГОС и профстандарта 

2018 

Курсы ПК «Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования», 

2015 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

2017 
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   Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного об- 

разования в условиях вве- 

дения ФГОС обучающихся 

с ОВЗ» 

2017 

Педагог ДО 2017 

5 Шишелова О.Ф. Учитель 

начальных 

классов, клас- 

сный руково- 

дитель 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогиче- 

ских работников сферы до- 

полнительного образования 

2016 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

2017 

Особенности реализации 

предметной области Родной 

язык и литературное чтение 

на родном языке на уровне 

НОО 

2018 

Курсы ПК «Особенности 

реализации ФГОС 

общего образования», 

2018 

Совершенствование компе- 

тенций учителя начальных 

классов в соответствии с 

ФГОС и профстандарта 

2019 

Край в котором я живу 2019 

ДПО ПК «ОДНКНР» 2018 

Онлайн-курсы «Ключевые 

аспекты инклюзивного об- 

разования в условиях вве- 

дения ФГОС обучающихся 

с ОВЗ» 

2017 

6 Ануфриева Л.Г. Старший во- 

жатый 

КПП «Педагог-психолог» 2018 

Оказание ПМП 2018 
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7 Попов В.Н. Преподава- 

тель- 

организатор 

ОБЖ 

Организация образователь- 

ного процесса и современ- 

ное содержание учебного 

предмета «ОБЖ» 

2019 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про- 

граммы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки ито- 

гов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

В. Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
 

Критерии и оценка Содержание критерия Показатели/индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви- 

тию. 

Сформированность моти- 

вации к обучению и позна- 

нию. 

Ценностно -смысловые 

установки обучающихся, от- 

ражающие их индивидуаль- 

но-личностные позиции, со- 

циальные компетенции, 

личностные качества 

Сформированность основ 

гражданской идентичности 

Активность и результатив- 

ность участия внеурочной 

деятельности. 

Активность и результатив- 

ность в образовательных и 

творческих, социальных, в 

том числе и разновозраст- 

ных проектах. 

Участие обучающихся в 

школьном самоуправлении. 

Наличие анализа индивиду- 

альных особенностей обу- 

чающихся (портфолио уча- 

щихся). 

Доля учащихся, охваченных 

внеурочной деятельностью. 

Достижение метапредмет- 

ных результатов 

Освоенные обучающимися 

УУД (познавательные, регу- 

лятивные, коммуникатив- 

ные), обеспечивающие овла- 

дение ключевыми компетен- 

циями, составляющими ос- 

нову умения учиться и мета- 

предметными понятиями. 

Познавательные: 

- использование новых ин- 

формационных технологий в 

учебном процессе; 

- использование электрон- 

ных, цифровых справочни- 

ков; 

- использование учащимися 

различных технических 
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  средств (фото- и видеокаме- 

ры, мобильный телефон, 

компьютеры, планшеты, 

флэш-карты); 

- использование здоро- 

вьесберегающих технологий. 

Регулятивные: 

- использование ИКТ для 

индивидуальных траекторий 

обучения учащихся; 

- руководство проектной де- 

ятельностью; 

- взаимодействия с участни- 

ками образовательного про- 

цесса. 

Коммуникативные: 

- использование на уроках 

групповых форм работы. 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт специфиче- 

ской деятельности по полу- 

чения нового знания, его 

преобразованию, примене- 

нию, а также система осно- 

вополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира. 

Качество знаний обучаю- 

щихся по предмету. 

Использование ИКТ для ор- 

ганизации учебного процес- 

са. 

Использование ИКТ для 

контроля и учёта базовых 

знаний обучающихся. 

Организация внеурочной 

работы по предмету. 

Подготовка обучающихся к 

предметным очным и заоч- 

ным олимпиадам, конферен- 

циям, конкурсам. 
 

Г. План методической работы 
 

№ Вопросы Сроки 

1. Национальный проект Образование (Утверждённый Советом при Прези- 

денте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам прото- 

колом от 03.09.2018) 

Август 

2. Круглый стол «Успех каждого ребёнка» Сентябрь 

3. Объективность оценки заданий ВПР Октябрь - 
ноябрь 

4. Открытые уроки (смысловое чтение, работа с текстом на уроках) Ноябрь 

5. Образовательная деятельность учеников с разной учебной мотиваией Январь 

6. Участие в конкурсах, конференциях разных уровней В течение 
года 

7. Привлечение к разработке ООП НОО По необ- 
ходимости 
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8. Результаты реализации ООП НОО Март, май 

9. Заседания методического объединения классных руководителей В течение 
года по 

плану 

10. Мониторинг как основной механизм ВСОКО, роль в управлении каче- 

ством образования 

Март 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

1. Подведение итогов и обсуждение мероприятий проводится в разных формах: 

2. Педагогический совет. 

3. Размещенные на сайте презентации. 

4. Приказы. 

5. Инструкции. 

6. Рекомендации. 

7. Решение МО классных руководителей и воспитателей. 
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Для реализации требований ФГОС НОО в образовательной организации созданы психолого- 

педагогические условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отно- 

шению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического раз- 

вития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова- 

тельных отношений; 

–вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

–дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной деятельности на 

начальном уровне общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивид 

уальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психо- 

логом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организа- 

ции; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; психолого- 

педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
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 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстни- 

ков; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при формиро- 

вании бюджета. При финансировании ОО используется региональный нормативно-подушевой 

принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в рас- 

чёте на одного обучающегося. Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного 

обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета на 

текущий год, привлекаются дополнительные средства получения грантов, платных услуг. 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной про- 

граммы. 

А. Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей органи- 

зацию всех видов деятельности школьников, соответствующие санитарно- 

эпидемиологическим и противопожарным нормам. В школе есть 3 учебных кабинета с авто- 

матизированными рабочими местами педагогических работников; спортивные сооружения 

(зал, стадион, тир, тренажёрный зал, 1 лыжная база) оснащённые игровым и спортивным обо- 

рудованием; столовая на 40 посадочных мест; библиотека; актовый зал; гардероб; санузел, 

участок территории для проведения прогулок, мультимедийный проектор, принтер, электрон- 

ные образовательные ресурсы 

 
Имеется мебель. Начальная школа располагает полным комплектом учебно- 

методической литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особен- 

ностям и современным требованиям ФГОС. 

Технические средства Количество 

Проектор 3 

Компьютеры (учителя) 3 

Мобильный компьютерный класс 7 

Принтеры ч/б 2 

Принтеры цв/б 1 

Сетевое оборудование (WiFi) + 

МФУ 1 

Фотоаппарат 1 

 
Совершенствование образовательного процесса в ходе реализации программы потребует : 

 пополнение нового современного оборудования для вовлечения обучающихся в про- 

ектную, исследовательскую деятельность, реализации программы «Музыка», внеуроч- 

ной деятельности (наушники, микрофоны, видеокамеры…); 

 документ-камеру; 

 модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп 
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Б. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы. 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеется в 

наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

2. Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными 

языками 

Необходимо/частично 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобрази- 

тельнымискусством 

Имеется (актовый зал) 

4. Помещение библиотеки (книгохранилище), медиатека Имеется 

5. Спортивные сооружения /оборудование, инвентарь Имеется/частично 

6. Административные помещения, помещения для организации 

работы с детьми ОВЗ 

Имеется/частично 

7. Гардероб, санузел Имеется 

8. Участок Имеется 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование Необходи- 

мо/имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета начальной 

школы. 

1.1.Нормативные документы, про- 

граммно - методическое обеспечение, 

локальные 

акты. 

 
Имеется 

 Учебно-методические материалы: 

УМК 

Дидактические и раздаточные 

материалы. 

 

 
Имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер- 

жанию учебного предмета, ЭОР. 

Имеется 

1.2.4. Традиционные и иннова- 

ционные средства обучения, компью- 

терные, информационно- 

коммуникационные средства. 

Имеется 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование. 

Необходимо 

1.2.6. Игры и игрушки: Имеется 

1.2.7. Оборудование (мебель): ... Имеется 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

начальной школы 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уров- 

ней, локальные акты школы 

Имеется 
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 Документация ОУ. имеется 

Комплекты диагностических материа- 

лов. 
имеется 

Базы данных. имеется 

Материально-техническое оснащение 
имеется 

3. Компоненты оснащения 

спортивного зала: 

3.1.Нормативные документы, про- 

граммно - методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеется 

 Учебно-методические материалы: 

УМК 

имеется 

3.2.2. Аудиозаписи, слайды по содер- 

жанию учебного предмета, ЭОР. 

имеется 

Учебно-практическое 

оборудование. 

Имеется 

4. Компоненты оснащения 

актового зала 

3.1.Нормативные документы, про- 

граммно - методическое обеспечение, 

локальные акты. 

Имеется 

 Учебно-методические материалы: 

УМК 

Дидактические и раздаточные 

материалы. 

 
имеется 

4.2.2. Аудиозаписи, слайды по содер- 

жанию учебного предмета, ЭОР. 

имеется 

4.2.3. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, ин- 

формационно-коммуникационные 

средства 

 
Имеется 

Учебно-практическое 

оборудование. 
Имеется 

 

 

 Информационно-методическое обеспечение 

Направление Обеспечение 

Планирование образовательных отношений и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литератру, комплек- 

ты программно-прикладных средств, ресурсы 

сети Интернет. 

Фиксация хода образовательных отношений, 

размещение учебных материалов, предназна- 

ченных для образовательной деятельности 

учащихся 

Фиксация в классных и электронных журна- 

лах, дневники учащихся 

Обеспечение доступа, в том числе в Интер- 

нет, к размещённой информации для участ- 

ников образовательных отношений (включая 

Создание локальных актов, регламентирую- 

щих работу локальной сети и доступ учителей 

и учащихся к ресурсам Интернет 
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семьи учащихся).  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Требование Обеспечение 

Обеспеченность учебниками, учебно- 

методической документацией и материалами 

по учебным предметам 

Полная укомплектованность учебно- 

методической литературой, используемых 

учебно-методических комплексов. 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами 

100% 

Обеспеченность фонда дополнительной лите- 

ратуры библиотеки ОО детской художествен- 

ной литературой, справочно- 

библиографическими и периодическими из- 

даниями. 

Дополнительная литература. Периодика ча- 

стично 

УМК, используемые в образовательном учреждении 

Авторы Названия учебных и методических 

изданий. 

Выходные данные 

Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. 

Русский язык в 2 ч. 1 кл. М. Просвещение, 2011 - 

2013 г. 

Горецкий В. Г., Кирюшкин 

В. А., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Азбука в 2 ч. в 2 ч. 1 кл. М. Просвещение, 2011 г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. 

 
Литературное чтение в 2 ч. 1 – 4 кл. 

М. Просвещение, 2011- 

2013г. 

Кузовлев В. П., Перегудова 

Э. Ш., Пастухова С. А. 

 
Английский язык в 2 ч. 2 – 4 кл. 

М. Просвещение, 2011, 

2013 г. 

Кузовлев В. П., Перегудова 

Э. Ш., Стрельникова О. В 

Английский язык /книга для чтения/ 

4 кл. 

 
М. Просвещение, 2010 г. 

Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Математика в 2 ч. 1- 4 кл. М. Просвещение, 2011 - 

2013 г. 

Плешаков А. А.  
Окружающий мир в 2 ч. 1 - 4 кл. 

М. Просвещение, 2011- 

2012 г., 2014 г. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. 

Музыка 1 – 4 кл. М. Просвещение, 2011- 

2013 г. 

Неменская Л. А. Изобразительное искусство 1 кл. М. Просвещение, 2011 г. 

Коротеева Е. И. 
Изобразительное искусство. Искус- 

ство и ты 2 кл. 

 
М. Просвещение, 2011г. 

Горяева Н. А., Неменская 

Л. А., Питерских А. С. 

Изобразительное искусство. Искус- 

ство вокруг нас 3 кл. 

 
М. Просвещение, 2012 г. 

Неменская Л. А. 
Изобразительное искусство. Каждый 

народ художник 4 кл. 

М. Просвещение, 2013г. 

Роговцева Н. И., Богданова 

Н. В. 

Технология 1- 4 кл. М. Просвещение, 2011 - 

2012 г., 2014 г. 

Лях В. И. Физическая культура 1- 4 к М. Просвещение, 2011 г. 

Вязова Е. Н., Сизова А. В. Коми язык 2 - 4 кл. С. Анбур, 2013 г. 



228 
 

Янушкявичене О. Л., Ва- 

сечко Ю. С, протоиерей 

Виктор Дорофеев, Яшина 

О. Н. 

 
Основы религиозных культур и свет- 

ской этики. Основы православной 

культуры 4 кл. 

М. Русское слово 2017 г. 

Аксенова А. К., Комарова 

С. В., Шишкова М. И. 

Букварь /обучение с интеллект нару- 

шениями/ 1 кл. 

М. Просвещение 2017 г.. 

Алышева Т. В. Математика /обучение с интеллект 

наруш/ в 2 ч. 1 кл., 4 кл. 

М. Просвещение 2017 г. 

Комарова С. В. Речевая практика /обучение с интел- 

лект. нарушениями/1 кл., 4 кл. 

М. Просвещение 2017 г. 

Матвеева Н. Б., Ярочкина 

И. А., Попова М. А. 

Мир природы и человека /обучение с 

интеллект. нарушениями/ в 2 ч. 1 кл. , 

4 кл. 

М. Просвещение 2017 г. 

Рау М. Ю., Зыкова М. А. Изобразительная деятельность 

/обучение с интеллект. нарушениями/ 

1 кл., 4 кл. 

М. Просвещение 2017 г. 

Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд /обучение с 

интеллект. нарушениями/ 1 кл., 4 кл. 

М. Просвещение 2017 г. 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

Название цифровых образовательных 

ресурсов 

Учебный предмет Издательство, 

год выпуска 

М. И. Моро, Волкова С. И., С. В. Степано- 

ва /ЭОР/ 

Математика 1  - 4 кл М. Просвещение, 2011 – 2013 г. 

 
А. А. Плешаков /ЭОР/ 

Окр. мир 1 – 4 кл М. Просвещение, 2011 – 2012, 

2014 г. 

 

В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Ви- 

ноградская /ЭОР/ 

Обучение грамоте 

1 

класс 

 

М. Просвещение, 

2011 г. 

В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О. В. 

/ЭОР/ 

Английский язык 1 

– 4 класс 

М. Просвещение, 

2011 – 2013 г. 

 
Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова /ЭОР/ 

Технология 1 – 4 

кл. 

М. Просвещение, 2011 – 

2012, 2014 г. 

 
 Организация оценки качества освоения программы 

Предмет оценки Организация оценки 

Адекватность отражения потребностей лич- 

ности, общества в НОО и требований стан- 

дарта 

Качественная самооценка 

Условия реализации ООП НОО, включая ре- 

сурсное обеспечение 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые учащимися результаты освоения 

ООП НОО 

Проведение экспертизы, средний балл вы- 

пускника 

 
Направление Орган управления 
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Реализация в полном объёме ООП НОО Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпуск- 

ников начальной школы 

Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья учащихся и работ- 

ников образовательного учреждения во время 

образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, со- 

здание условий, необходимых для реализации 

ООП, развития личности учащихся 

Администрация 

Обеспечение учащимся и их родителям воз- 

можности участия в формировании индиви- 

дуальной образовательной траектории учаще- 

гося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных тех- 

нологий с учётом возрастных особенностей 

учащихся и специфики ОУ 

Педагогический совет 

 

Сетевой графика (дорожная карта) формирования необходимой системы усло- 

вий реализации основной образовательной программы. 

Мероприятия Ответственные Год исполнения Примечание 

Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Внесение изменений в 

ООП НОО 

Чупрова Т.Г. По мере необходимо- 

сти 

 

Разработка ВСОКО Чупрова Т.Г. Ежегодная корректи- 

ровка 

 

Анализ соответствия нор- 

мативной базы и локаль- 

ных актов требованиям из- 

менений ФГОС НОО, ООП 

НОО 

Чупрова Т.Г. Ежегодно Рабочая группа 

Разработка положения об 

индивидуальном учёте ре- 

зультатов освоения учащи- 

мися образовательных про- 

грамм 

Администрация Корректировка по 

мере необходимости 

 

Разработка плана методи- 

ческой работы 

Чупрова Т.Г., 

Учителя 

начальных 

классов 

Корректировка еже- 

годно 

 

Утверждение списка учеб- 

ников для реализации 

ФГОС НОО 

Королёва Н.Н., 

Шишелова Н.А. 

Ежегодно Май-июнь 

Формирование пакета нор- Королёва Н.Н., Ежегодно  
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мативных актов, закрепля- 

ющих перечни необходи- 

мого оборудования, необ- 

ходимого для реализации 

ООП НОО 

завхоз, учителя 

начальных 

классов 

  

Кадровое обеспечение ФГОС НОО 

Контроль соответствия 

уровня квалификации ра- 

ботников школы, реализу- 

ющих ООП НОО квалифи- 

кационным характеристи- 

кам по занимаемым долж- 

ностям 

Королёва Н.Н. Ежегодно  

Обеспечения своевремен- 

ного прохождения курсов 

повышения квалификации 

Королёва Н.Н. Ежегодно  

Методическое сопровож- 

дение процедуры меропри- 

ятий в рамках аттестации 

Королёва Н.Н., 

Чупрова Т.Г. 

Ежегодно Аттестационная 

омиссия 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации ФГОС НОО 

Контроль реализации педа- 

гогами школы принципов 

преемственности в работе 

по реализации ФГОС НОО 

Королёва Н.Н., 

Чупрова Т.Г. 

Ежегодно  

Использование в образова- 

тельном процессе совре- 

менных образовательных 

технологий деятельностно- 

го типа 

Чупрова Т. Г. Ежегодно  

Финансовое обеспечение 

Работа по формированию 

механизма оплаты вне- 

урочной деятельности 

Королёва Н.Н. По мере возможности  

Информационно-методическое обеспечение 

Целенаправленная работа 

по обеспечению информа- 

ционно-образовательной 

среды школы устойчивым 

доступом к ресурсам Ин- 

тернет 

Деветьярова Н.Г. Постоянно  

Своевременное пополнение 

и обновление школьного 

библиотечного фонда 

Учителя, 

Шишелова Н.А. 

В течение года  

Оптимальное использова- 

ние возможностей ГИС ЭО 

Чупрова Т.Г., 

Деветьярова Н.Г. 

В течение года Учителя 
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«Сетевой город»    

Совершенствование 

школьного сайта. Работа с 

общественностью через 

сайт 

Чупрова Т.Г., 

Деветьярова Н.Г. 

В течение года  

Комплектование фонда 

электронных учебников 

Шишелова Н.А., 

Деветьярова Н.Г. 

Сентябрь-октябрь 

2019 

Учителя 
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	(метапредметные результаты).
	Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
	Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных.
	Обработка и поиск информации.
	Создание, представление и передача сообщений.
	Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится:
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология»
	1. Познавательные универсальные учебные действия:
	Базовые исследовательские действия:
	2. Коммуникативные универсальные учебные действия:
	3. Регулятивные универсальные учебные действия:
	Самоорганизация:
	Самоконтроль:
	Совместная деятельность:

	Базовые логические действия:
	Базовые исследовательские действия:
	Работа с информацией:
	2. Коммуникативные универсальные учебные действия:
	Общение:
	Самоорганизация:
	Совместная деятельность:
	Литературное чтение на родном языке:
	Коми язык.
	Говорение
	Аудирование Учащиеся научатся:
	Чтение
	Письмо
	Фонетическая сторона речи Учащиеся научатся:
	Графика, каллиграфия, орфография Учащиеся научатся:
	Лексическая сторона речи Учащиеся научатся:
	Учащиеся научатся:
	Иностранный язык (английский).
	Коммуникативные умения Говорение
	Выпускник получит возможность научиться:
	Аудирование
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Чтение (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	Письмо (1)
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Лексическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	Математика и информатика.
	Числа и величины Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	Арифметические действия Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (9)
	Работа с текстовыми задачами Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (10)
	Пространственные отношения Геометрические фигуры
	Геометрические величины Выпускник научится:
	Работа с информацией Выпускник научится:
	Обществознание и естествознание (Окружающий мир).
	Работа с информацией: (1)
	2. Коммуникативные универсальные учебные действия: (1)
	3. Регулятивные универсальные учебные действия:
	Самоконтроль:
	Самооценка:
	Совместная деятельность: (1)
	Основы религиозных культур и светской этики.
	Выпускник научится: (1)
	Основы православной культуры
	Основы исламской культуры
	Основы буддийской культуры
	Основы иудейской культуры
	Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:
	Основы светской этики
	Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится:
	Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
	Предметные результаты по видам деятельности обучающихся

	Слушание музыки
	Хоровое пение
	Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
	Основы музыкальной грамоты
	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
	Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере
	Физическая культура
	Знания о физической культуре Выпускник научится:
	Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:
	Физическое совершенствование Выпускник научится:
	Край, в котором я живу
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Учащиеся получат возможность научиться: (1)

	2-й год обучения
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Учащиеся получат возможность научиться: (1)

	научатся:
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Учащиеся получат возможность научиться: (1)

	научатся: (1)
	Учащиеся получат возможность научиться:
	Учащиеся получат возможность научиться: (1)

	Шашки
	2- й год обучения.
	Основные функции системы оценки:
	Условия и границы применения системы оценки.
	Система оценки направлена на получение информации, позволяющей Учащимся:
	Родителям:
	Учителям:
	Критерии оценивания предметных результатов.
	В школе используются следующие формы оценки:
	Промежуточная аттестация.
	Мониторинг
	Мониторинг (1)
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	Приложение к п. 1.3.3.
	I. Раздел «Мой мир» (Портрет)
	II. Раздел «Моя учѐба»
	III. Раздел «Моѐ творчество»
	IV. Раздел «Рабочий»
	V. Раздел«Мои достижения»
	VI. Раздел «Мои цели и планы»
	VII. Раздел «Отзывы и пожелания»
	VIII. Раздел «Работы, которыми я горжусь»
	Итоговая оценка выпускника
	Порядок
	Форма комплексной итоговой оценки учащихся 4 класса
	2. Содержательный раздел
	Задачи программы:
	Ценностные ориентиры начального общего образования.
	2) Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
	5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
	Характеристика универсальных учебных действий при получении началь-
	Общеучебные универсальные действия:
	Логические универсальные действия:
	Постановка и решение проблемы:
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
	Окружающий мир
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного образования к начальному общему образованию
	Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
	Сформированность универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию:
	Показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий при поступлении в школу:
	Познавательные логические действия:
	Универсальные учебные действия:
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обу- чающихся
	Планируемые результаты достижения обучающимися универсальных учеб- ных действий освоения программы начального общего образования.
	Основные требования к уровню сформированности универсальных учебных действий учащихся начальной школы:
	Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обу- чающимися универсальных учебных действий.
	Оценка успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	Регулятивные УУД
	Коммуникативные УУД
	Приложение 2.
	Вопросы беседы:
	Уровни сформированности внутренней позиции школьника на 7-м году жизни:
	, 3.6.Проба на познавательную инициативу. (1 класс)
	Описание задания
	Критерии оценивания:
	Методика «Какой Я?» (модификация методики О.С.Богдановой (3 класс)
	Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой
	Ключ
	Критерии оценивания: (1)
	Регулятивные действия
	Уровни сформированности контроля (внимания):
	Выкладывание узора из кубиков(1 класс)
	Критерии оценивания и уровни развития регулятивных действий:
	Структурный анализ основан на следующих критериях:
	Проба на внимание (П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая) (2 класс)
	Уровни сформированности внимания:
	Текст
	Познавательные действия
	Рисунок 1
	Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответ- ствия. (Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952). 1 класс
	Возраст: (6.5 – 7 лет).
	Критерии оценивания: (2)
	3.19.Методика «Нахождение схем к задачам» (по Рябинкиной) (3 класс
	2. Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 4 класс
	Коммуникативные действия 3.4.Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман,) предшкольная
	Критерии оценивания: (3)
	Показатели уровня выполнения задания:
	«Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997).
	Инструкция:
	Критерии оценивания: (4)
	Показатели уровня выполнения задания: (1)
	. «Братья и сестры» (Пиаже, 1997).
	Инструкция: (1)
	Критерии оценивания: (5)
	Показатели уровня выполнения задания: (2)
	Коммуникативные действия, направленные на организацию и осуществление со- трудничества (кооперацию)
	Критерии оценивания: (6)
	Уровни оценивания:
	Критерии оценивания
	Критерии оценивания: (7)
	Уровни сформированности контроля (внимания): (1)
	Критерии оценивания: (8)
	Уровни сформированности:
	3.18. Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики
	Критерии оценивания: (9)
	Уровни оценивания: (1)
	Программы учебных предметов.
	https://shkolaxabariczkaya-r11.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/
	Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования
	Задачи: (1)
	В области формирования социальной культуры:
	В области формирования семейной культуры:
	Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного раз- витии, воспитания и социализации обучающихся
	2. Нравственное и духовное воспитание
	3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
	4. Интеллектуальное воспитание
	5. Здоровьесберегающее воспитание
	6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
	7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
	8. Правовое воспитание и культура безопасности
	9. Воспитание семейных ценностей
	10. Формирование коммуникативной культуры
	11. Экологическое воспитание
	Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	2. Нравственное и духовное воспитание:
	3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
	4. Интеллектуальное воспитание:
	5. Здоровьесберегающее воспитание:
	6. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
	7. Культуротворческое и эстетическое воспитание:
	8. Правовое воспитание и культура безопасности:
	9. Воспитание семейных ценностей:
	10. Формирование коммуникативной культуры:
	11. Экологическое воспитание:
	Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
	Схема организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся школы:
	Принципы и особенности школьников
	Принцип следования нравственному примеру.
	Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обуча- ющихся
	Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей направлена на решение следующих задач:
	Методы организации социально значимой деятельности младших школьников:
	Формы работы:
	Виды деятельности по духовно- нравственному воспитанию и развитию младших школьников:
	Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов вос- питательной деятельности и социальных институтов
	Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
	Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
	Направление: Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции.

	Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
	Планируемые результаты
	Воспитательные результаты распределены по трем уровням.
	Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу- ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализа- ции обучающихся
	Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего обра- зования
	Программа формирования экологической культуры,   здорового и   без- опасного образа жизни.
	Задачи программы: (1)
	Направления деятельности:
	Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения.
	Методика и инструментарий
	Анкета «Бережное отношение к природе» (для учащихся)
	Анкета «Здоровое питание» для родителей
	Анкета "Питание в школе глазами детей»
	Анкета «Мое здоровье» (для учащихся)
	Анкета «Школьный режим» (для родителей)
	Анкета «Домашнее задание» (изучение мнения родителей о дозировке домашнего зада- ния)
	АНКЕТА «ЗОЖ» 3-4 класс (для учащихся)
	КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
	Анкета «Вредные привычки (Для родителей)
	Анкета «Отношение к прививкам» (для родителей)
	Анкета «Правила безопасного поведения» (для учащихся)
	Анкета «Безопасное поведение в окружающей среде» (для родителей)
	Анкета (для выявления отношения детей к своему здоровью)
	Анкета Уважаемые родители!
	Анкета Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших школьников.
	Анкета «Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»
	Программа коррекционной работы.
	Задачи программы: (2)
	Принципы формирования программы
	Направления работы
	Содержание направлений работы
	Этапы реализации программы
	Условия реализации программы.
	Программно-методическое обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение.
	Информационное обеспечение.
	План-график проведения диагностических мероприятий
	Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следу- ющих условий:
	Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
	Социально–педагогический модуль
	Условия организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ
	Общая характеристика трудностей межличностных отношений
	Реализация индивидуальных ориентированных мер
	3. Организационный раздел основной образовательной программы начального общего образования.
	Учебный план начального общего образования
	«Хабарицкая средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Хабарицкая СОШ»)
	Учебный план МБОУ «Хабарицкая СОШ» начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, на  2023 - 2024 учебный год

	Пояснительная записка
	Учебный план начального общего образования для 3 – 4 классов на 2023 – 2024 учебный год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
	Структура учебного плана
	Организация обучения
	Организация промежуточной аттестации
	Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся.
	Формы промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
	II. Планируемые результаты
	III. Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся

	Задачи:
	3.2.1. Календарный учебный график
	«Хабарицкая средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Хабарицкая СОШ»)

	8. Организация промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится с 08  апреля по 17 мая 2024 года во 2-11 классах по всем предметам учебного плана в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля усп...
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