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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее –ФГОС НОО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования составлена на основе  

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

– Типового положения об образовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

– Санитарно-эпидемиологические правила (СП 2.4.3648-20) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного государственно 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28.  

– Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН 

№286 от 31 мая 2021); 

– Приказа МОиН РФ №822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки: 

– Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ №13-51-120/13 от 03.06.2003г.); 

– Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002г.); 

– О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ №957/13-13 от 17.02.2001г.). 

3. Локальных актов МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. 

Корнева: 

– Устава МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева;  

– Программы развития МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. 

Корнева; 

– Должностных инструкций учителя начальных классов; 

– Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Городокской 

СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева; 

– Положения о Портфолио учащегося начальной школы. 



4 

 

Цели реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

программы 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются:   

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе начального 

общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогическое 

мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении 

традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся;  

– развивать творческие способности, сохранять и укреплять здоровье обучающихся; 

– обеспечить достижение 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; 

– обеспечить преемственности начального общего и основного общего образования; 

– обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечить доступность получения качественного начального общего образования; 

– выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

– обеспечить участие обучающихся в интеллектуальных и творческих соревнованиях, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села, района, края). 

Поэтому миссия начальной школы как образовательной ступени МКОУ Городокской СОШ № 

2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева состоит в создании условий для: 



5 

 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для развития 

познавательных потребностей, содержательных интересов и духовной сферы ребёнка; 

в) координации действий всех участников образовательной деятельности для создания модели 

комфортной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей индивидуальное развитие 

любого ученика. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников образовательного 

процесса МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации программа характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а 

также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами начального 

образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, 

воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по программе 

начального общего образования не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация всех 
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учебных и внеучебных мероприятий должны соответствовать требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов.  

 

ООП НОО ориентируется на контингент обучающихся и родителей (законных представителей), 

социум села Городок, создана с учетом особенностей и традиций образовательного учреждения, 

что реализуется через содержание программного материала, уклад школьной жизни, 

поликультурное общение. ООП НОО – программа действий всех субъектов образовательного 

процесса МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева (далее – 

школа) по достижению результатов образования. 

 

1.2. 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 обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, 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 обобщенные 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. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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К числу планируемых образовательных результатов основная образовательная программа 

начального общего образования   МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Г.С. Корнева относит: 

– личностные результаты - формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; активное 

участие в социально значимой деятельности; 

– метапредметные результаты - универсальные познавательные учебные действия 

(базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

– предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового 

знания, его преобразованию и применению. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.   

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 

Гражданско-патриотического воспитания:  

− становление ценностного отношения к своей Родине - России;  

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

− сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

− уважение к своему и другим народам; 

− первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

 

Духовно-нравственного воспитания:  

− признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

− уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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− стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

− соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

− бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

 

Трудового воспитания: 

− осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

 

Экологического воспитания:  

− бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания:  

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны 

отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать 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); 
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− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

3) 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 педагогическим работником способа ее проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) 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. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 свое 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; 

2) совместная деятельность: 

− формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 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 ее 

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. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

− выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
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− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Планируемые предметные результаты. 

 

1.2.1. Русский язык 

 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание):  

− адекватно воспринимать звучащую речь;  

− понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте;  

− определять основную мысль воспринимаемого текста;  

− передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы;  

− задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение:  

− осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения;  

− выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи;  

− использовать диалогическую форму речи;  

− уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника;  

− отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей;  

− соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);  

− соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение:  

− соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух;  

− понимать содержание предлагаемого текста;  

− использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала;  

− находить информацию, заданную в тексте в явном виде;  

− формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию;  

− анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо:  

− осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения;  

− списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами;  
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− писать подробное изложение;  

− создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи);  

− использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) 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; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

 

1.2.2. Литературное чтение 

 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) 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); 

6) 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). 

 

1.2.3. Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как 

одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка 

для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать; понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской 

Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики 
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Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики 

Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-

нравственной ценности народа (по учебному предмету «Государственный язык республики 

Российской Федерации»); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в 

речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, 

усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику 

изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему устные 

высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом 

общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

«Государственный язык республики Российской Федерации»); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и 

главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, 

обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, 

отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного 

запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные 

и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать 

в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; 

декламировать стихи (по учебному предмету «Г осударственный язык республики Российской 

Федерации»); 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, 

научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание 

и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и 

самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии 
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с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные 

темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: 

воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие 

письменные работы и творческие задания (по учебному предмету «Государственный язык 

республики Российской Федерации»); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

1.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском). 

 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, 

морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории 

литературы: 

владеть 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); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, 

мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, 

поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных 

песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа 

(других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 
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находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, 

ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей 

точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

1.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность 

иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию фактического 

характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 
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назначение текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического 

характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных 

типов предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и 

побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками 

(графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной и 

письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого 

иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном 

языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8)  приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том 

числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной 

деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать ИКТ 

для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения 

информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения поставленной 

задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе 

в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
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1.2.6. Математика и информатика 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат 

по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных 

инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими 

способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок «если ..., 

то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, 

анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов 

и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере 

личных и семейных финансов. 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы религиозных культур народов России» или «Основы 

светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны обеспечивать: 

По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
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6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6)  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6)  формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11)  формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11)  формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

1.2.8. Окружающий мир 

 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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 событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4)  развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе 

на материале о природе и культуре родного края); 

6)  умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) 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; 

8) 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; 
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9) 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; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

 

1.2.10. Музыка 

 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

1.2.11. Технология 

 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

1.2.12. Физическая культура 

 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 
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2) умение использовать основные гимнас тические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

 

«Модель» выпускника начальной школы. 

 

Выпускник начальной школы –  

‒ это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, знаний и учебных 

умений в области счета, письма, чтения и умения решать простейшие познавательные 

задачи; он готов, а главное, хочет учиться;  

‒ это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для учащихся; он умеет 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать 12 свои действия и 

поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах;  

‒ это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 

полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений и 

заданий в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;  

‒ это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе;  

‒ это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся. 
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 

основой при разработке образовательной организацией собственного «Положения об оценке 

образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. Эти 

требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы» настоящего документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

− стартовую педагогическую диагностику;  

− текущую и тематическую оценку; 

− портфолио; 

− психолого-педагогическое наблюдение; 

− внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

− независимая оценка качества образования; 

− мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 

Вид оценки Функции Средства 

Внутренняя  

–  оценка 

школы, 

ребёнка, 

учителя, 

школьного 

психолога, 

администрац

ии. 

1. Обеспечить обратную связь, 

информируя учеников об их 

продвижении в освоении программы 

на определённом этапе и на общем 

уровне освоения. 

2. Обеспечить обратную связь, 

информируя учителей об 

эффективности их педагогической 

деятельности. 

1. Текущие отметки, 

выставляемые учителями. 

2. Результаты самооценки 

учащихся. 

3. Результаты наблюдение 

учителей и школьного 

психолога. 

4. Промежуточные и 

итоговые оценки учащихся. 
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3. Обеспечивать положительную 

мотивацию учения, стимулировать 

обучение учащихся. 

5. Решение педагогического 

совета о переводе обучающегося 

в следующий класс или на 

следующую ступень обучения. 

Внешняя – 

оценка 

служб, 

уполномочен

ных вести 

оценочную 

деятельность

. 

1. Ориентация образовательного 

процесса на достижение 

планируемых результатов 

посредством уточнения на 

конкретных примерах содержания и 

критериев внутренней оценки. 

2. Обратная связь, в основе 

которой лежит возможность 

получения объективных и 

сопоставимых данных в целях 

управления качеством образования. 

1. Аттестация работников 

образования. 

2. Аккредитация 

образовательных учреждений. 

3. Мониторинговые 

исследования качества 

образования. 

 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

− оценки предметных и метапредметных результатов; 

− использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ;  
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− использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

− использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых)  технологий. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

 

Принципы системы оценивания. 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется 

диагностическое (стартовое, итоговое) и промежуточное (тематическое, контрольное) 

оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

 

Требования к выстраиванию системы оценивания. 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали 

навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

2. Использование критериальной системы оценивания. 

3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе: 

‒ как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

‒ субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

‒ интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

‒ самоанализ и самооценку обучающихся; 

‒ оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 
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‒ разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации. 

 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

‒ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

‒ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

‒ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

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

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 
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оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 

(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включенности детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 

других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся 

следующим образом:  

  

Уровень 

достижений 

% выполнения 

Отметка основная  

часть 

дополнительная 

часть 

Высокий  80%-100% не менее 50% «5» 

Повышенный  65%-79% не менее 50% «4» 

Базовый  40%-64%   «3» 

Пониженный 31%-39%  «2» 

Низкий 0%-30%  «1» 

 

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием учащихся в 

предметной области: 

‒ стартовые и итоговые диагностические работы; 

‒ устный опрос; 

‒ письменный опрос; 

‒ самостоятельные работы, демонстрирующие умения учащихся применять усвоенные по 

определённой теме знания на практике; 

‒ задания в тестовой форме; 

‒ диктанты (текстовые, графические, словарные, понятийные, математические); 

‒ замер скорости выполнения учебных действий (чтения, письма, вычислений); 

‒ комплексные контрольные работы; 

‒ комплексные работы с текстом; 

‒ проектные работы; 

‒ творческие работы; 

‒ проверочные работы; 

‒ контрольные работы; 
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‒ административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности 

тем, разделов программы, курса обучения за определённый период времени (четверть, 

полугодие, год). 

 

 

Для результатов выполнения учащимися школы контрольной работы определены уровни 

сформированности УУД у обучающихся:  

90-100% - высокий уровень; 

89-47%  - средний уровень;   

46% и менее - низкий уровень. 

Высокий уровень – освоение УУД составляет 90–100% от максимального количества баллов. 

Уровень характеризуется способностью принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию. Контролировать и оценивать свои действия, выделять и фиксировать 

нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

преобразовывать её, владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач и действия моделирования, уметь строить логическое рассуждение, 

устанавливать причинно-следственные связи;  

Средний уровень – освоение УУД 47-89% от максимального количества баллов. Характеризуется 

умением удерживать учебную задачу, частично планировать её выполнение, осуществлять поиск 

и преобразование информации, выполнять действия моделирования, осуществлять спектр 

логических действий, включая анализ, синтез, сравнение, обобщение, определять простейшие 

причинно-следственные связи,  частично осуществлять самоконтроль, находить некоторые 

ошибки и частично устанавливать причины их появления. 

Низкий уровень – освоение УУД составляет менее 4% от максимального количества баллов по 

результатам контрольной работы. Данный уровень характеризуется начальными умениями 

удерживать учебную задачу, выделять существенные факты, строить простейшее умозаключение; 

фрагментарным восприятием информации. В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

и др.). 

 

Основное содержание оценки результатов начального общего образования 

 

Личностный контроль 

Назначение 

Оценка достижения планируемых результатов в их личностном развитии в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой. 

Объект оценки 

Сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

‒ самоопределении – сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 
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‒ смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

‒ морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – у чёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при 

её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Содержание оценки 

‒ сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками, ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

‒ сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

‒ сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

‒ сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

‒ знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

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

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Средства оценки 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

‒ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

‒ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

‒ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

В планируемых результатах отсутствует блок «Выпускник научится». Поэтому личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 

Метапредметный контроль 

Назначение 
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Оценка достижения планируемых результатов освоения ООП, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных 

во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Объект оценки 

Сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

‒ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

‒ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

‒ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

‒ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Содержание оценки 

Достижение метапредметных результатов как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов как инструментальная основа и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход 

широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам и с учётом характера 

ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в ходе выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе. Использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Средства оценки 

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной 

основе выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную 

оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий: «взаимодействие с 

партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 
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учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Предметный контроль 

 

Назначение 

Оценка достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Объект оценки 

Способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Содержание оценки 

Предметные знания: основополагающие элементы научного знания (как общенаучные, так и 

относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. Способность использовать эти 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.    Предметные 

действия: универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета. К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета. 

Средства оценки 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности базовых результатов обучения: 

стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и их предметной готовности к изучению конкретного 

учебного курса, степень устойчивости знаний учащихся 2-4 классов, выяснить причины потери 

знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов материала 

прошлых лет; 

промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам и сформированности УДД при 

переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 



33 

 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий год. 

 

 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов. 

        

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий 

 

Вид Формы КОД 
Время  

проведения 
Содержание Оценивание 

С
та

р
то

в
ы

й
 

Стартовая 

диагностическая 

работа, ККР, 

ВПР 

Сентябрь  

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения,  

а также намечает 

«зону ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется в 

журнале и 

дневнике 

учащегося. 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника.   

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ы
й

 

Проверочная 

работа 

(самостоятельная 

работа, тест, 

диктант и т.п.) 

Проводится 

в ходе 

изучения 

темы, 

раздела при 

освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

учебных 

задач. 

Направлен на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются  

учителем отдельно 

по каждой 

отдельной  

операции  и не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника. 
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Контрольная 

работа  

Проводится 

в конце 

изучения 

крупной 

темы, 

раздела 

программы. 

Количество 

работ 

зависит от 

количества  

тем, 

разделов 

программы 

Направлен на 

возможную 

коррекцию 

результатов изучения 

темы и на отработку 

формируемых 

действий. Работа  

состоит из заданий 

базового и 

повышенного уровней 

по основным 

предметным 

содержательным 

линиям. 

Оценивание 

заданий отдельно 

по уровням, 

определение 

процента их 

выполнения. 

Фиксируется в 

журнале и 

дневнике 

учащегося. 

И
то

го
в
ы

й
 

Итоговая 

диагностическая 

работа, ККР, 

ВПР 

Апрель 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности (базовый, 

расширенный), так и 

по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

заданий отдельно 

по уровням, 

определение 

процента их 

выполнения. 

Сравнение 

результатов  

стартовой и 

итоговой работы. 

Фиксируется в 

журнале и 

дневнике 

учащегося. 

Промежуточная 

аттестация 

(комплексная 

контрольная 

работа, проект, 

творческая 

работа, итоговый 

комплексный 

тест, 

комплексная 

работа с текстом, 

диктант  и т. п.) 

Апрель-май 

 

Основные требования к оцениванию результатов обучения. 

1.Оценивать этапы развития личности, а не сравнивать ребенка с другими детьми или с 

усредненным эталоном. Оценка должна отражать личностный рост ученика.  

2. Ориентироваться на фиксацию индивидуальной динамики продвижения в развитии учащихся, 

портфолио, оценочный лист, оценочные шкалы.  

3. Оценка критериальна. Критерий оценки – сформированность операциональных умений.  

На основании результатов оценки должны приниматься разного рода решения, например, об 

освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или темы курса и т. п.), об 

определении образовательной траектории учащегося, об оказании необходимой помощи в 

обучении.  

Выявление реальных результатов освоения программ общего образования осуществляется путем 

проведения специальных диагностических измерений, осуществления итоговой аттестации 

учащихся, организуется мониторинг состояния здоровья учащихся. Академические достижения 

определяются стартовыми, промежуточными, текущими, итоговыми контрольными, 

проверочными работами, тестами.  

Формы представления образовательных результатов:  
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‒ табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок);  

‒ тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

‒ устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам;  

‒ портфолио;  

‒ результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

 

Критериями оценивания являются:  

 

Критерий Значение критерия 

Знание и 

понимание 

Включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов 

Применение  Включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью про-

работанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Функциональность  Включает осознанное использование приобретённых знаний и способов 

действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а также сочетанием когнитивных операций. 

  

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Формы оценки образовательных результатов:  

1. Безотметочное обучение – 1 класс.  

2. Пятибалльная система – 2-4 класс.  

3. Накопительная система оценки – Портфолио достижений.  

Содержание и критериальная база разрабатываются по мере реализации Образовательной 

программы. Решение педагогического совета о переводе выпускника на следующую ступень 

обучения принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника начальной школы, в которой:  

‒ отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

‒ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  
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‒ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

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

портфолио и другими объективными показателями.  

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся за годы обучения в начальной школе, и 

результатов итоговых проверочных работ.  

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка. Комплексная работа позволяет 

выявить сформированность отдельных универсальных учебных способов действий: 

познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), коммуникативных 

(например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации) 

и регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем плане) на межпредметной 

основе. Содержание итоговой оценки определяется содержанием и структурой планируемых 

результатов, представленных в обобщенной форме. 

 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам  

 

Русский язык  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 

моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. В качестве диктанта 

предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний 

предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания.  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

За диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение выставляется две оценки. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

‒ нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены 

и вставки лишних букв в словах;  
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‒ неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

‒ отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы 

в начале предложения);  

‒ наличие ошибок на изученные правила по орфографии;  

‒ существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения;  

‒ отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте;  

‒ употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

‒ отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;  

‒ неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило;  

‒ незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.  

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные 

орфограммы.  

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования; при оценке сочинений 

– на соответствие содержания теме, логику построения текста и соблюдение норм литературного 

языка. Так как работы творческого характера (изложения и сочинения) в начальной школе носят 

обучающий характер, за эти виды работ в журнале и дневниках учащихся фиксируются только 

положительные отметки. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку.  

Диктант  

«5» – за работу, в которой нет ошибок, допущена 1 негрубая ошибка.  

«4» – за работу, в которой допущено 2 грубые ошибки и 2 недочета или 3-4 негрубые ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 4-6 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 6 ошибок.  

«1» – за работу, в которой допущено более 9 ошибок. 

Примечание: Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как однотипные, за 

исключением безударной гласной в корне, когда для ее проверки требуются разные слова.  

Грамматическое задание  

«5» – без ошибок.  

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  
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«1» – правильно выполнено менее 1/4 заданий 

Контрольное списывание  

«5» – за работу, выполненную без ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено не более 2 ошибок.  

«3» – за работу, в которой допущено 3 грубые ошибки и 1-2 негрубые.  

«2» – за работу, в которой допущено более 4 ошибок.  

«1» – за работу, в которой допущено более 6 ошибок. 

Словарный диктант  

«5» – без ошибок.  

«4» – 2 ошибки.  

«3» – 3 ошибки.  

«2» – 4 ошибки 

«1» – 5 и более ошибок.  

Тест  

«5» – верно выполнено 100%заданий.  

«4» – верно выполнено 75%заданий.  

«3» – верно выполнено 50%заданий.  

«2» – верно выполнено 25%заданий.  

«1» – верно выполнено менее 25% заданий 

 

Математика  

Особенности организации контроля по математике  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения 

сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов работы, каждый из которых 

содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и 

др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 

геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые 

для данной работы являются основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы 

соответствуют требованиям, указанным в данном документе.  
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Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки: неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный 

вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при правильном выполнении задания 

неумение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты: неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе 

неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; неумение точно 

сформулировать ответ решенной задачи; медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника; - неправильное произношение математических 

терминов.  

Оценивание письменных работ. В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Ошибки:  

‒ незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения;  

‒ неправильный выбор действий, операций;  

‒ неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных умений и 

навыков;  

‒ пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа;  

‒ неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

‒ несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;  

‒ несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

 

Недочеты:  

‒ неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

‒ ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

‒ неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков;  

‒ наличие записи действий;  

‒ отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

‒ нерациональный прием вычислений. 

‒ неверно сформулированный ответ задачи. 

 

Нормы оценивания письменных работ по математике: 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3-5 негрубых ошибки. 

«2» – 4-5 грубых ошибок. 

«1» – 6 и более ошибок.  
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Работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

«2» – 2-3 грубых ошибки. 

«1» – 4 и более ошибок.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

«5» – вся работа выполнена безошибочно. 

«4» –1-2 вычислительные ошибки. 

«3» – допущены ошибки в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки. 

«2» – допущены ошибки в ходе решения задачи и 3-4 вычислительные ошибки или допущено 5 

вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

«1» – допущены ошибки в ходе решения задачи и 5 вычислительных ошибок или допущено 6 и 

более вычислительных ошибок при решении задачи и примеров. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

«5» – вся работа выполнена безошибочно. 

«4» – допущены 2-3 вычислительные ошибки при решении задачи и примеров. 

«3» – допущены ошибки в ходе решения одной из задач и 1-2 вычислительные ошибки, или 

допущены 3-4 вычислительные ошибки, или допущены вычислительные ошибки в ходе решения 

2-х задач. 

«2» – допущены ошибки в ходе решения 2-х задач, или допущена ошибка в ходе решения одной 

задачи и 3-4 вычислительные ошибки, или допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

Тест, математический диктант 

«5» – верно выполнено 100%заданий.  

«4» – верно выполнено 80%заданий.  

«3» – верно выполнено 60%заданий.  

«2» – верно выполнено 40%заданий.  

«1» – верно выполнено менее 40% заданий 

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

Литературное чтение  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Возможны и небольшие 

по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может походить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 

тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения.  

К итоговому контролю относятся комплексные работы. Структура контрольно-измерительных 

материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволяет начать подготовку к тестовым заданиям 

уже со второго класса. На выполнение контрольной работы отводится весь урок.  

Итоговый контроль по проверке навыка чтения вслух проводится индивидуально один раз в 

четверть (не считая стартовой) у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал. Для 
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проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки 

понимания прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы.  

Критерии сформированности навыка чтения  

первоклассников: 

‒ плавное слоговое чтение и чтение целыми словами с осознанием прочитанного; 

‒ безошибочность чтения; 

‒ соблюдение интонации, соответствующей знакам конца предложения. 

второклассников:  

‒ умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

‒ умение использовать паузы, интонации, соответствующие знакам препинания; 

‒  безошибочность чтения; 

‒ осознание общего смысла и содержания прочитанного текста. 

учащихся 3-4 классов:  

‒ умение читать целыми предложениями, при темпе чтения вслух приближающемуся к темпу 

нормальной речи; 

‒ безошибочность чтения; 

‒ умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев;  

‒ осознание общего смысла и содержания прочитанного текста. 

Критерии оценивания выразительного чтения:  

‒ правильная постановка логического ударения;  

‒ соблюдение пауз; 

‒ правильный выбор темпа;  

‒ соблюдение нужной интонации; 

‒ безошибочное чтение; 

Критерии оценивания чтения по ролям:  

‒ своевременно начинать читать свои слова;  

‒ подбирать правильную интонацию; 

‒ читать безошибочно;  

‒ темп чтения вслух приближен к темпу нормальной речи  

Нормы оценивания по чтению: 

Комплексные работы с текстом: 

«5» – верно выполнено 100%заданий.  

«4» – верно выполнено 75%заданий.  

«3» – верно выполнено 50%заданий.  

«2» – верно выполнено 40%заданий.  

«1» – верно выполнено менее 40% заданий 

Сформированность навыка чтения, выразительное чтение, чтение по ролям: 

«5» – чтение соответствует всем критериям. 

«4» – чтение соответствует трем критериям. 

«3» – чтение частично соответствует 2-3 критериям. 

«2» – чтение соответствует 1-2 критериям.  

«1» – навык чтения не сформирован или не соответствует ни одному критерию 

Чтение наизусть  

«5» – твердо знает наизусть, читает выразительно, без ошибок и запинок. 

«4» – твердо знает наизусть, читает выразительно, допускает 1-2 ошибки (или запинки) или чтение 

недостаточно выразительное, интонация не соответствует замыслу автора. 
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«3» – нетвердо знает наизусть, допускает 3-4 ошибки (или запинки), неоправданные паузы; или 

твердо знает наизусть, допускает 1-2 ошибки (или запинки), но чтение невыразительное, 

монотонное; или читает выразительно, без ошибок и запинок, твердо знает наизусть не весь текст 

(но не менее половины) 

«2» – знает наизусть менее половины текста или сильно затрудняется в воспроизведении текста, 

допускает более 5-6 ошибок (или запинок), независимо от выразительности. 

«1» – не может воспроизвести текст наизусть. 

Пересказ  

«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, без искажений, 

фактических и речевых ошибок, в соответствии с поставленной задачей (подробно, кратко, 

выборочно, по плану). 

 «4» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их, незначительно затрудняется в 

воспроизведении содержания (1-2 заминки), продолжает ответ после вопроса или напоминания. 

«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, нарушает последовательность 

событий при передаче содержания прочитанного, пропускает существенную информацию, 

допускает фактические или речевые ошибки. 

«2» – передает содержание прочитанного только в форме ответов на вопросы учителя. 

«1» – не может передать содержание прочитанного. 

 

Английский язык  

 

Критерии оценивания говорения.  

Монологическая форма.  

 «5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  

 «4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок.  

 «3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. 

Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в 

целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию.  

 «2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических 

ошибок. Критерии оценивания говорения.  

 

Диалогическая форма.  

 «5» – учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация.  
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 «4» – учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 

способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная 

интонация.  

«3» – учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.  

 «2» – коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое 

общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Аудирование  

 «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса.  

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, 

за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного 

в целом.  

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли 

только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

данного класса.  

«2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса.  

 

Чтение  

«5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

«4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, 

не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

«3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса.  
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«2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не поняли 

содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и чтение 

учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

 

Изобразительное искусство  

 

«5» – учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает 

изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает 

композицию рисунка, т. е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

правильно передает цветовую гамму изображаемых объектов; умеет подметить и передать в 

изображении наиболее характерное.  

«2» – учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  

«3» – учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении 

изученного материала, при выполнении практической части работы.   

«2» – учащийся допускает грубые ошибки в ответе и при выполнении практической части работы.    

«1» – не приступил к выполнению задания.  

 

Технология  

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.  

 

Оценка устных ответов  

«5» – полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

«4» – в основном усвоил учебный материал; допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

«3» – не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при 

его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо 

отвечает на дополнительные вопросы.  

«2» – почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может 

подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов учителя.  

«1» – не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не отвечает на вопросы 

учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ  

«5» – тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; правильно 

выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

«4» – допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма 
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времени выполнена или не выполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«3» – имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; отдельные 

приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени 

не выполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не 

полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«2» – имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; норма времени не выполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» – допущены грубые ошибки в планировании труда и организации рабочего места; при 

выполнении приемов труда; самостоятельность в работе отсутствовала; норма времени не 

выполнена на 50 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; грубо 

нарушались правила техники безопасности. 

 

Музыка  

 

Критерии оценивания: 

‒ проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё;  

‒ высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки;  

‒ рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.  

Слушание музыки.  

«5» – дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

«4» – ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя.  

«3» – ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

«2» – ответ правильный лишь частично, неточные ответы на вопросы учителя. 

«1» – ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

 

Хоровое пение.  

«5» – знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение; выразительное исполнение.  

«4» – знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное; пение недостаточно выразительное.  

«3» – допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; пение 

невыразительное.  

«1» – исполнение неуверенное, фальшивое.  

«1» – незнание текста песни; исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем:  

‒ Работа по карточкам (знание музыкального словаря).  

‒ Кроссворды.  



46 

 

‒ Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося.  

‒ Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем. 

 

Окружающий мир  

 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме тестов и практических работ. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. Основанием для выставления итоговой 

оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, 

устного опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

‒ неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

‒ нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной;  

‒ неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;  

‒ ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам;  

‒ незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

‒ отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

‒ ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

‒ неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

‒ преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

‒ неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицатель результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей;  

‒ отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, приводящие к 

неправильному результату;  

‒ неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;  

‒ неточности при нахождении объекта на карте.  

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения.  

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; наличие ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.  
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«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполное раскрытие вопроса.  

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 

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

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

«1» – уровень выполнения требований значительно ниже удовлетворительного, полное незнание 

материала 

 

Физическая культура  

 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности 

выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности.  

 

По основам знаний.  

«5» – выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 

материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

«4» – ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки.  

«3» – учащиеся получают за ответ, в котором нарушена логическая последовательность, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своём опыте.  

«2» – ставится за ответ, в котором значительно нарушена логическая последовательность. 

«1» – ставится за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность. 

 

С целью проверки знаний проводятся различные методы 

Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполнения 

упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный 

метод после значительных нагрузок.  

Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и 

веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в 

проведении и позволяет осуществить опрос фронтально.  

 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимся в конкретной 

деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащиеся сопровождают 

выполнением конкретного комплекса и т. д.)  

 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

«5» – двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и чётко.  

«4» – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, наблюдается 

некоторая скованность движений.  

«3» – двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведённых к неуверенному или напряжённому выполнению.  

«2» – двигательное действие выполнено с грубыми ошибками. 

«1» – двигательное действие не выполнено. 
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Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы наблюдения, 

вызова, упражнений и комбинированный.  

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что будут оценивать. 

Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель будет вести 

наблюдение за определёнными видами двигательных действий. 

Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащихся в 

усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения 

двигательного действия.  

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и 

навыками, качества выполнения домашних заданий.  

Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой знаний оценивает 

качество освоения техники соответствующих двигательных действий.  

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом.  

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

«5» – учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на 

развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, атлетической, 

ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно организовать место занятий, 

подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения 

задания, оценить его.  

«4» – имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  

«3» – учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую, 

ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения задания.  

«2» – учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных 

на развитие конкретной физической способности или включенных в утреннюю, атлетическую, 

ритмическую гимнастику; испытывают значительные затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря; не контролируют ход и итоги выполнения задания. 

«1» – учащиеся не могут самостоятельно осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность, организовать место занятий, подобрать инвентарь. 

 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методами 

наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во время любой 

части урока.  

 

По уровню физической подготовленности.  

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся определённую 

трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даёт основание учителю для 

выставления учащимся высокой оценки.  

 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы балов, 

полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях физической 
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подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за умение осуществлять 

собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий, которые 

им противопоказаны.  

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом «Основы 

знаний», умению осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность и доступные им 

двигательные действия.  

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются предметные и 

метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.  

 

В итоговой оценке результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно (независимо друг от 

друга) три составляющие:  

‒ результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО;  

‒ результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

УУД, необходимых для продолжения образования на следующем шаге;  

‒ внеучебные достижения младших школьников.  

 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 

терминологическом смысле этого слова) используются:  

‒ общеклассные альбомы, плакаты, папки – как форма сохранения результатов учебной 

деятельности класса;  

‒ презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) – как 

форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы.  

 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются:  

‒ творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы);  

‒ презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 

формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 

объекта или распечатки);  

‒ выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 

навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме портфолио. 
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1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

   Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, эффективность 

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

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

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

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса 

в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит Портфолио достижений ученика. Как показывает опыт его использования, портфолио 

достижений может быть отнесено к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

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

Портфолио достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

‒ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

‒ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

‒ развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

‒ формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфолио 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы Портфолио достижений должны допускать проведение независимой оценки, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

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

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

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В Портфолио достижений учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы. 

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

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

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). 
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Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

 

Примерами такого рода работ могут быть: 

 

Предмет Виды работ 

Русский язык,  

родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном языке, 

иностранный язык 

диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему,  

сочинения на произвольную тему,  

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя»,  

иллюстрированные «авторские» работы детей,  

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

Математика 

 

 

математические диктанты, 

оформленные результаты мини-исследований,  

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,  

математические модели,  

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы),  

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

Окружающий мир 

дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини-исследований и мини-проектов, 

интервью,  

аудиозаписи устных ответов,  

творческие работы,  

материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

Предметы 

эстетического цикла 

аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям,  

иллюстрации на заданную тему,  

продукты собственного творчества,  

аудиозаписи монологических высказываний-описаний,  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

Технология 

фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,  

аудиозаписи монологических высказываний-описаний,  

продукты собственного творчества,  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

Физкультура 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля,  

самостоятельно составленные расписания и режим дня,  

комплексы физических упражнений,  

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной 

и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и Портфолио достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и Портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому Портфолио достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав Портфолио достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Структура портфолио 

 

Раздел «Мой мир» включает в себя структурированный рассказ младшего школьника о себе, 

своей семье, о своем селе, о классе, о школе, о своих друзьях, увлечениях. 

Данный раздел - это средство диагностики, через которое педагог может составить портрет 

младшего школьника как личности, поэтому рекомендуется включить в этот раздел материалы 

анкетирования по самооценке, школьной мотивации, уровня воспитанности и т. д.) 

 

Раздел «Мои достижения» включает сертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения: грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма.  
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Для того чтобы портфолио мог использоваться в качестве средства контроля над качеством 

обученности, рекомендуется включить в данный раздел сведения об успеваемости школьника за 

определённый период (итоговые листы успеваемости в виде «экранов», таблиц или диаграмм, 

«лестницы» техники чтения и т.д.) 

 

Раздел «Мое творчество» - включает творческие работы учащихся: рисунки, сказки, стихи, 

фотографии поделок, проекты, исследовательские работы, иную информацию, раскрывающую 

творческие, проектные, исследовательские способности обучающихся. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника: промежуточная аттестация; отражение динамики 

индивидуальных образовательных достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО; результаты итоговых работ. 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

‒ речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

‒ коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и литературному 

чтению). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

метапредметными действиями. 

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

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  
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Сформированность УУД Вывод 

   В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

В материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 40% заданий 

базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

В материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 40% заданий базового уровня. 

Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей 

ступени. 

 

Промежуточная аттестация     

 

Особенностями промежуточной аттестации в 1-4 классах являются: 

‒ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 

‒ использование планируемых результатов освоения ООП в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 

‒ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

‒ оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

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

‒ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления; 

‒ использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами таких 

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

самооценка, наблюдение и др. 
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Главными объектами промежуточной аттестации являются: 

‒ предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

‒ метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

‒ Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в 

характеристике ученика (по необходимости). 

 

Видами промежуточной аттестации учащихся 1-4-х классах являются: 

‒ итоговый комплексный тест; 

‒ комплексная работа с текстом; 

‒ творческая работа. 

 

Содержание, формы и порядок проведения  промежуточной аттестации. 

‒ Промежуточная аттестация учащихся школы проводится с целью определения качества 

освоения учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 

‒ Отметка учащегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

‒ Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. При пропуске по уважительной причине учебного времени, отводимого на 

изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за 

четверть учащийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка 

не выставляется. 

‒ Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной (полугодовой) аттестации, путём выставления отметок 

в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в 

письменной форме под роспись родителей (законных) представителей учащихся с 

указанием даты ознакомления. 

 

Порядок перевода учащихся в следующий класс 

Учащиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной программы 

соответствующего уровня, переводятся в следующий класс. 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

по уважительным причинам признаются академической задолженностью, учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

 

Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме самообразования  

и семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
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осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 

Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Учащиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую 

ступень общего образования. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

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

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

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

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

‒ отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

‒ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

‒ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

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

материалами Портфолио достижений и другими объективными показателями. 

‒ Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

‒ о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и литературному 

чтению; 

‒ о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования 

и переведённых на следующую ступень общего образования. 
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‒ Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

‒ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального, школьного); 

‒ условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒ особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и 

литературному чтению. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский) 

Математика 

Окружающий мир 

ОРКСЭ 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Цель программы: обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 

учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

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 ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

‒ описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

‒ характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

‒ связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с УМК «Планета знаний»; 

‒ типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Планета 

знаний»; 

‒ описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Планета знаний». 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 
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формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

‒ чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

‒ восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

‒ уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

‒ доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

‒ уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

‒ принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

‒ формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

‒ развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

‒ формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

‒ формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

‒ развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

‒ формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

‒ формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 
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Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться  – существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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‒ обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

‒ создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется.  

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

‒ планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

‒ прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

‒ контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

‒ коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

‒ оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 
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‒ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

‒ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

‒ структурирование знаний; 

‒ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

‒ выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

‒ моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

‒ преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

‒ синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

‒ подведение под понятие, выведение следствий; 

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

‒ построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

‒ доказательство; 

‒ выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

‒ формулирование проблемы; 

‒ самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

‒ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

‒ постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

‒ разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

‒ управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения по УМК 

«Планета знаний» в начальной школе 

 

1 класс  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ уметь принимать цель, заданную учителем, в ходе выполнения учебной задачи; 

‒ с помощью учителя определять последовательность своих действий, опираясь на шаблон, 

образец, рисунок; 

‒ соотносить результат действия с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

‒ уметь оценивать результат выполнения учебного задания по параметрам «выполнено с 

ошибками» или «без ошибок»; 

‒ организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

‒ включаться в самостоятельную деятельность. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ понимать цель выполняемых действий; 

‒ оценивать правильность выполнения задания; 

‒ в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

‒ строить сообщения в устной и письменной форме; 

‒ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

‒ владеть рядом общих приёмов решения задач; 

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

и связях; 

‒ находить нужную информацию в учебнике; 

‒ выделять непонятные слова и находить их значение в словаре учебника под руководством 

учителя; 

‒ осуществлять поиск и фиксацию необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника под руководством учителя; 

‒ извлекать основную информацию из текстов для ответов на вопросы; 
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‒ «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

‒ понимать информацию, представленную в рисунках, таблицах и схемах на страницах 

учебника; 

‒ дополнять таблицы недостающими данными; 

‒ сопоставлять схемы и условия задач;  

‒ использовать знаково-символические средства; 

‒ использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, обобщение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

‒ использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

‒ выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ участвовать в коллективном обсуждении; 

‒ выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

‒ задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

‒ сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очередность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, 

корректно сообщать товарищу об ошибках; 

‒ контролировать действия партнёра, указывать на ошибки; 

‒ использовать речь для регуляции своего действия; 

‒ формулировать собственное мнение и позицию; 

‒ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

‒ соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

‒ адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

‒ быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к 

общему решению; 

‒ строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

2 класс  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ уметь сохранить учебную цель, заданную учителем; 

‒ действовать по инструкции при освоении нового учебного материала в сотрудничестве с 

учителем; 

‒ составлять план своих действий в соответствии с поставленной целью  с опорой на 

учебники, рабочие тетради; 

‒ уметь самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности; 

‒ уметь самостоятельно оценивать правильность выполненных действий по заданным 

критериям; 
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‒ самостоятельно организовывать своё рабочее место;  

‒ уметь вносить необходимые дополнения и изменения в случае расхождения эталона и 

результата действия с учетом оценки этого результата учителем, другими обучающимися.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

‒ составлять простой план действий при работе в паре; 

‒ оценивать выполнение задания по заданным параметрам. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

‒ строить сообщения в устной и письменной форме; 

‒ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

‒ владеть рядом общих приёмов решения задач; 

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

и связях; 

‒ самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в 

учебнике, в сносках к тексту; 

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

‒ осуществлять фиксацию (запись) выборочной информации; 

‒ определять основную и второстепенную информацию; 

‒ извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; 

‒ использовать простейшие таблицы и схемы для решения учебных задач; 

‒ фиксировать результаты наблюдений с помощью условных знаков; 

‒ дополнять и строить простейшие модели, схемы, таблицы; 

‒ осуществлять анализ, синтез изучаемых объектов и явлений; 

‒ классифицировать объекты по заданным признакам;  

‒ выполнять действия по аналогии; 

‒ делать простые выводы; 

‒ устанавливать закономерности и использовать их в работе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии; 

‒ свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

‒ прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

‒ строить простейшие модели, схемы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

‒ выслушивать друг друга и приходить к общему решению, работая в группе; 

‒ быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

‒ при выполнении заданий в паре: слушать друг друга, договариваться, объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения; 

‒ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  
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‒ контролировать действия партнёра, указывать на ошибки;  

‒ аргументировать собственную позицию; 

‒ соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

‒ строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

 

3 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем при 

освоении нового учебного материала; 

‒ планировать и организовывать свои действия при выполнении учебных заданий; 

‒ определять наиболее эффективные способы достижения результата в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ осознавать способы действий, приведших к успеху или неуспеху; 

‒ вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

‒ прилагать волевое усилие для преодоления препятствий для достижения цели; 

‒ в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

‒ осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

‒ самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

‒ следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

‒ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

‒ самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий, применяя различные критерии оценки;  

‒ ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать её (в рамках 

проектной деятельности). 

‒ планировать собственную читательскую деятельность. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

‒ строить сообщения в устной и письменной форме; 

‒ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

‒ владеть рядом общих приёмов решения задач; 

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

и связях; 
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‒ свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток;  

‒ находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

‒ осуществлять фиксацию выборочной информации, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

‒ получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

‒ работать с текстом: определять основную и второстепенную информацию, извлекать 

необходимую информацию из текстов различных жанров, выделять смысловые части, 

ключевые слова, главную мысль текста, его тему, составлять план); 

‒ получать информацию, используя таблицы, диаграммы, рисунки, схемы, карты; 

‒ соотносить данные таблицы и диаграммы; 

‒ самостоятельно моделировать процессы, задачи; 

‒ доказывать свойства изучаемых объектов; 

‒ сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным критериям; 

‒ строить логические рассуждения, устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы (учебные пособия, фонды библиотек и детские периодические 

печатные издания); 

‒ преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

‒ строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ выслушивать друг друга и приходить к общему решению, работая в группе;         

‒ быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

‒ точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

‒ при выполнении заданий в группе: слушать друг друга, договариваться, объединять 

полученные результаты при совместной презентации решения; 

‒ работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

‒ оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

‒ допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

‒ осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера; 

‒ аргументировать свою точку зрения; 

‒ использовать речь для регуляции своего действия; 

‒ формулировать и аргументировать собственную позицию; 

‒ владеть диалогической формой речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(извинения, пожелания, побуждения других к действию); 

‒ участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения). 
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4 класс  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

‒ умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

‒ самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

‒ прогнозировать результат своих действий; 

‒ умение самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности; 

‒ самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания как по ходу его 

выполнения, так и  результат работы; 

‒ умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и  коррективы в учебное 

действие на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

‒ осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении учебных  задач; 

‒ учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

‒ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

‒ различать способ и результат действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

‒ вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

‒ планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) 

с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником); 

‒ регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

‒ строить сообщения в устной и письменной форме; 

‒ ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

‒ владеть рядом общих приёмов решения задач; 

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

и связях; 

‒ свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, 

памяток;  

‒ находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

‒ получать дополнительную информацию по изучаемой теме, используя различные 

справочные материалы (учебные пособия, детские периодические печатные издания); 

‒ свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально -  делового стилей: определять основную и 

второстепенную информацию, извлекать необходимую информацию из текстов различных 

жанров, выделять смысловые части, ключевые слова, главную мысль текста, его тему, 

составлять план);   осмысливать цель чтения и выбирать вид чтения в зависимости от цели;   

понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации; 
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‒ понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, рисунка, таблицы, 

диаграммы, плана, карты;  

‒ использовать готовые модели и схемы (глобус, карта, «лента времени», диаграмма, 

таблица); 

‒ дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

‒ самостоятельно строить модели изучаемых объектов и процессов; 

‒ осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

‒ осуществлять синтез как составление целого из частей; 

‒ сравнивать, классифицировать по заданным критериям; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи;  

‒ обобщать, делать выводы; 

‒ осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий;  

‒ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

‒ осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

‒ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

‒ самостоятельно делать выводы; 

‒ приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

‒ распределять обязанности при работе в группе;  

‒ выполнять различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, оппонента) в 

соответствии с задачами учебной деятельности; 

‒ брать интервью у одноклассников и взрослых; 

‒ задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе (уточнять план действий 

и конечную цель); 

‒ выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

‒ принимать на себя ответственность за результаты своих действий; 

‒ аргументировано критиковать допущенные партнером ошибки; 

‒ аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 

выработке решения; 

‒ соблюдать простейшие нормы речевого этикета; 

‒ владеть диалогической формой речи; 

‒ строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

‒ строить монологическое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

‒ с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

‒ аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

‒ при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 
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‒ адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных 

задач; 

‒ выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

УУД определяется его отношением с другими видами УУД и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

‒ Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

‒ Из оценок окружающих формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение; 

‒ Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируется 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностей ребенка 

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

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

УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 

По мере становления личностных действий ребёнка функционирование и развитие УУД 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и реализуемый 

школьником: знаю/могу, хочу, делаю) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

 

Воспитание 

личности 

(Нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

Самоорганизация  
«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  

учебные  

действия. 

Исследовательская  

культура 

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативны

е универсальные 

учебные действия 

Культура общения 
«Мы 

вместе» 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

УД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над 

ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Диагностическая карта формирования УУД 1 класс. 

УУД Критерии 

Регулятивные УУД 

1 Целеполагание  
Уметь принимать цель, заданную учителем, в ходе выполнения 

учебной задачи. 

2 
Планирование и 

прогнозирование   

С помощью учителя определять последовательность своих 

действий, опираясь на шаблон, образец, рисунок. 

3 Контроль 
Соотносить результат действия с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

4 Оценка 
Уметь оценивать результат выполнения учебного задания по 

параметрам «выполнено с ошибками» или «без ошибок». 
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5 

Коррекция и 

саморегуляция  

 

Организовывать своё рабочее место под руководством 

учителя; 

включаться в самостоятельную деятельность 

ИТОГО:  

10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 
Общеучебные 

действия 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

2 

Поиск информации в 

различных 

источниках 

Находить нужную информацию в учебнике; 

выделять непонятные слова и находить их значение в словаре 

учебника под руководством учителя; 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника под руководством учителя. 

3 Смысловое чтение  
Извлекать основную информацию из текстов для ответов на 

вопросы 

4 

Знаково-

символические 

действия 

(моделирование) 

«Читать» условные знаки, данные в учебнике; 

понимать информацию, представленную в рисунках, таблицах 

и схемах на страницах учебника; 

дополнять таблицы недостающими данными; 

сопоставлять схемы и условия задач;  

использовать знаково-символические средства. 

5 
Логические 

операции 

Использовать на доступном уровне логические приёмы 

мышления (анализ, синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение)  

ИТОГО:  

10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Участвовать в коллективном обсуждении; 

выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре. 

2 

Сотрудничество при 

решении учебных 

задач 

Задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очередность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

3 

Управление 

поведением 

партнёра   

Контролировать действия партнёра, указывать на ошибки 
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Диагностическая карта формирования УУД 2 класс. 

4 
Разрешение 

конфликтов  

Использовать речь для регуляции своего действия; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной. 

5 

Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета 

адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой) 

ИТОГО:  

10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Личностные УУД 

1 

 

Личностное 

самоопределение 

Осознание своей этнической и гражданской принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, (знает название государства, его символы, 

столицу, может назвать свою национальность); 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе;  

понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

адекватное восприятие содержательной оценки своей работы 

учителем; 

способность к самооценке успешности в овладении учебным 

навыком 

2 Смыслообразование 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой учебной задачи 

3 
Морально-этическая 

ориентация  

Понимание нравственных норм (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

понимание необходимости правильно вести себя дома, на 

улице, в гостях; 

представления о роли труда в жизни человека. 

ИТОГО:  

6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

ИТОГИ   

36-33 баллов - высокий уровень; 

32-18 баллов - средний уровень;   

0-17 баллов - низкий уровень. 

УУД Критерии 

Регулятивные УУД 
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1 Целеполагание  

Уметь сохранить учебную цель, заданную учителем; 

действовать по инструкции при освоении нового учебного 

материала в сотрудничестве с учителем 

2 
Планирование и 

прогнозирование   

Составлять план своих действий в соответствии с 

поставленной целью с опорой на учебники, рабочие тетради 

3 Контроль 
Уметь самостоятельно осуществлять контроль учебной 

деятельности. 

4 Оценка 
Уметь самостоятельно оценивать правильность выполненных 

действий по заданным критериям  

5 

Коррекция и 

саморегуляция  

 

Самостоятельно организовывать своё рабочее место;  

уметь вносить необходимые дополнения и изменения в 

случае расхождения эталона и результата действия с учетом 

оценки этого результата учителем, другими обучающимися  

ИТОГО:  

10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

2 
Поиск информации   в 

различных источниках 

Самостоятельно находить значения отдельных слов в 

толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к 

тексту; 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника. 

3 Смысловое чтение  

Определять основную и второстепенную информацию; 

извлекать необходимую информацию из текстов различных 

жанров. 

4 

Знаково-

символические 

действия 

(моделирование) 

Использовать простейшие таблицы и схемы для решения 

учебных задач; 

фиксировать результаты наблюдений с помощью условных 

знаков; 

дополнять и строить простейшие модели, схемы, таблицы 

5 Логические операции 

Осуществлять анализ, синтез изучаемых объектов и явлений  

классифицировать объекты по заданным признакам;  

выполнять действия по аналогии; 

делать простые выводы; 

устанавливать закономерности и использовать их в работе. 

ИТОГО:  

10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 
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Коммуникативные УУД 

1 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Выслушивать друг друга и приходить к общему решению, 

работая в группе; быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе 

2 

Сотрудничество при 

решении учебных 

задач 

При выполнении заданий в паре: слушать друг друга, 

договариваться, объединять полученные результаты при 

совместной презентации решения. 

3 

Управление 

поведением партнёра и 

разрешение 

конфликтов 

Допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

контролировать действия партнёра, указывать на ошибки;  

аргументировать собственную позицию 

4 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова) 

ИТОГО:  

8-7 баллов высокий уровень, 6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

Личностные УУД 

1 

 

Личностное 

самоопределение 

Чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, (знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; традиций народов России); 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учёбе как интеллектуальному труду;  

принятие образа «хорошего ученика»; 

адекватное восприятие оценки собственной деятельности, 

данной одноклассниками, учителем, умение признавать 

собственные ошибки; 

оценивать собственные успехи в освоении навыков; 

умение признавать собственные ошибки. 

2 Смыслообразование 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

3 
Морально-этическая 

ориентация  

Умение соотносить нравственные нормы с собственными 

поступками и окружающих людей (на уровне, 

соответствующем возрасту); 

способность оценивать своё поведение и поведение других 

детей в соответствии с нравственными нормами и правилами 

этикета; 

понимание значения семьи в жизни человека и 

необходимости взаимопомощи в семье; 
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Диагностическая карта формирования УУД 3 класс. 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий 

уровень. 

ИТОГИ   

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов - средний уровень;   

0-15 баллов - низкий уровень. 

УУД Критерии 

Регулятивные УУД 

1 Целеполагание  

Действовать самостоятельно по инструкции, учитывать 

ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала. 

2 
Планирование и 

прогнозирование   

Планировать и организовывать свои действия при 

выполнении учебных заданий (при изготовлении поделки, 

создании художественно-творческой работы, в ходе решения 

задачи в несколько действий) Определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее решения.  

3 Контроль 
Самостоятельно осуществлять контроль учебной 

деятельности. 

4 Оценка 
Самостоятельно оценивать правильность выполненных 

действий, применяя различные критерии оценки. 

5 
Коррекция и 

саморегуляция  

Осознавать способы действий, приведших к успеху или 

неуспеху; 

вносить необходимые коррективы в собственные действия по 

итогам самооценки; прилагать волевое усилие для 

преодоления препятствий для достижения цели. 

ИТОГО:  

10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; строить сообщения в устной и письменной 

форме; ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; владеть рядом общих приёмов решения задач; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

2 
Поиск информации в 

различных источниках 

Свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, словаря, памяток;  

находить нужную информацию, используя словари, 

помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 

фразеологический); 

осуществлять поиск необходимой информации, используя 

различные справочные материалы (учебные пособия, фонды 

библиотек и детские периодические печатные издания); 
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получать дополнительную информацию по изучаемой теме, 

пользуясь справочной литературой. 

3 Смысловое чтение  

Работать с текстом: определять основную и второстепенную 

информацию, извлекать необходимую информацию из 

текстов различных жанров, выделять смысловые части, 

ключевые слова, главную мысль текста, его тему, составлять 

план). 

4 

Знаковосимволически

е действия 

(моделирование) 

Получать информацию, используя таблицы, диаграммы, 

рисунки, схемы, карты; соотносить данные таблицы и 

диаграммы; 

самостоятельно моделировать процессы, задачи. 

5 Логические операции 

Доказывать свойства изучаемых объектов; сравнивать и 

классифицировать изучаемые объекты по различным 

критериям; строить логические рассуждения, устанавливать 

аналогии. 

ИТОГО:  

10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Выслушивать друг друга и приходить к общему решению, 

работая в группе; быть терпимыми к другим мнениям, 

учитывать их в совместной работе 

2 

Сотрудничество при 

решении учебных 

задач 

Точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию; 

при выполнении заданий в группе: слушать друг друга, 

договариваться, объединять полученные результаты при 

совместной презентации решения; 

работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль. 

3 

Управление 

поведением 

партнёра и 

разрешение 

конфликтов 

Допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

осознавать необходимость аргументации собственной 

позиции и критической оценки мнения партнера; 

аргументировать свою точку зрения. 

4 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии 

с задачами 

коммуникации 

Использовать речь для регуляции своего действия; 

формулировать и аргументировать собственную позицию 

владеть диалогической формой речи 

ИТОГО:  

8-7 баллов высокий уровень, 6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

Личностные УУД 
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Диагностическая карта формирования УУД 4 класс. 

1 

 

Личностное 

самоопределение 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учебной деятельности; принятие ценности 

познавательной деятельности 

ориентация на сопоставление самооценки собственной 

деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

2 Смыслообразование 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

3 
Морально-этическая 

ориентация  

уважительное отношение к труду людей и к людям разных 

профессий  

мотивация к самообслуживанию в школе, дома (эле-

ментарный уходу за одеждой и обувью, оказание помощи 

младшим и старшим, доступная помощь по хозяйству в 

семье) 

развитие доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

ИТОГО:  

6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

ИТОГИ   

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов - средний уровень;   

0-15 баллов - низкий уровень. 

УУД Критерии 

Регулятивные УУД 

1 Целеполагание  

Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно. 

2 
Планирование и 

прогнозирование   

Самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; прогнозировать результат своих 

действий 

3 Контроль 
Умение самостоятельно осуществлять контроль учебной 

деятельности. 

4 Оценка 

Самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения задания как по ходу его выполнения, так и 

результат работы 

5 

Коррекция и 

саморегуляция  

 

Умение самостоятельно вносить необходимые дополнения и 

коррективы в учебное действие на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

осмысленно выбирать способы и приёмы действий при 

решении учебных задач. 

ИТОГО:  
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10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные УУД 

1 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владеть рядом общих приёмов решения задач; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

2 

Поиск информации в 

различных 

источниках 

Свободно ориентироваться в книге, используя информацию 

форзацев, оглавления, словаря, памяток;  

находить нужную информацию, используя словари, 

помещённые в учебнике (толковый, синонимический, 

фразеологический); 

осуществлять поиск необходимой информации, используя 

различные справочные материалы (учебные пособия, фонды 

библиотек и детские периодические печатные издания); 

получать дополнительную информацию по изучаемой теме, 

пользуясь справочной литературой. 

3 Смысловое чтение  

Свободно ориентироваться и воспринимать тексты 

художественного, научного, публицистического и официально 

-  делового стилей: определять основную и второстепенную 

информацию, извлекать необходимую информацию из текстов 

различных жанров, выделять смысловые части, ключевые 

слова, главную мысль текста, его тему, составлять план);   

осмысливать цель чтения и выбирать вид чтения в зависимости 

от цели;   понимать и адекватно оценивать язык средств 

массовой информации. 

4 

Знаковосимволическ

ие действия 

(моделирование) 

Использовать готовые модели и схемы (глобус, карта, «лента 

времени», диаграмма, таблица); 

самостоятельно строить модели изучаемых объектов и 

процессов; 

понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, 

рисунка, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 

диаграммы. 

5 Логические операции 

Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого из частей; сравнивать, классифицировать, 

по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи;  

обобщать, делать выводы; устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении заданий. 

ИТОГО:  

10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Коммуникативные УУД 
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1 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Распределять обязанности при работе в группе; выполнять 

различные социальные роли в группе (лидера, исполнителя, 

оппонента) в соответствии с задачами учебной деятельности. 

2 

Сотрудничество при 

решении учебных 

задач 

Брать интервью у одноклассников и взрослых; задавать 

вопросы, необходимые для организации работы в группе 

(уточнять план действий и конечную цель); выполнять свою 

часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

3 

Управление 

поведением партнёра 

и разрешение 

конфликтов  

Аргументировано критиковать допущенные партнером 

ошибки; аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позицией партнёров при выработке 

решения. 

4 

Умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета; владеть 

диалогической формой речи; строить монологическое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

ИТОГО:  

8-7 баллов высокий уровень, 6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

Личностные УУД 

1 

 

Личностное 

самоопределение 

Осознание ответственности человека за общее благополучие; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к учебной деятельности; принятие ценности 

познавательной деятельности; способность ориентироваться в 

понимании причин успешности и неуспешности в учебной 

деятельности; способность к самооценке успешности в 

овладении учебным материалом. 

2 Смыслообразование 

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

3 
Морально-этическая 

ориентация  

Регулирование поведения в соответствии с моральными 

нормами и этическими требованиями; осознание 

созидательного и нравственного значения труда в жизни 

человека и общества;  

способности к решению моральных проблем на основе 

координации различных точек зрения, с учетом позиций, 

мотивов и интересов участников  

ИТОГО:  

6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

ИТОГИ   

34-31 баллов - высокий уровень; 

30-16 баллов - средний уровень;   

0-15 баллов - низкий уровень. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

УМК «Планета знаний» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний» и 

внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» 

обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение» 

нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю 

этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 

особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 

населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 

сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 
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Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, совести), моральной 

самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать 

взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать представления о 

здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе 

и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся 

к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности и т. д. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных 

учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников 

комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные 

задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные 

цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета знаний» разработаны 

листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими 

той или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить 

выявленные пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 

учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

близким к учебным. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, 

удерживать ее и планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на 

разработанные в рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. Уже 

при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку результата, оценку результата, 

коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, 

нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи 

и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 

марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 

тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную деятельность 

так, что дети получают возможность учиться: 

‒ принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с ней; 

‒ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

‒ различать способ и результат действия; 

‒ оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном 

чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы 

исследования в окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 

нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 

творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 

чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 

своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 

условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 

обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 

нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование 

умения выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 

способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 

объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини в группы, какие 

варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т. д. 

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования 

познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 

соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 

дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности 

и выхода детей в собственную деятельность. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе русского 

языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 

добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача 

изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. 

При этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 

чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 

необходимых при общении с другими. 
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Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только на 

развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 

находить общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное мнение, 

дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают формирование 

информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся 

заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является «информационный поиск». Это задание 

помогает детям учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными 

источниками. В первом классе это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, 

члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 

формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в учебниках 

занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация информации – это и запись в таблицу, 

в схему и дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, 

аудио- и видеозаписи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет 

работа над проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ её достоверности, структурирование информации 

в соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление). В русском языке 

особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит 

пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, 

но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 

уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, 

включенные в учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для 

учебных целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 

предметов УМК «Планета Знаний» вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Русский язык» (авторы: Андрианова Т. М., Илюхина В.А – 1 класс; Желтовская Л. Я., Калинина 

О.Б. – 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины мира, 

которая находит своё отражение в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями 

науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления учащихся. 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетентности учащихся, 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека, развитие творческих 

способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных 

произведений. 
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«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г.) выступает 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, дифференциация существенных и 

несущественных условий, комбинирование данных, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для развития 

пространственных представлений учащихся как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов И. В., Саплина 

Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей целостного системного представления о 

мире и месте человека в нём, освоении универсальных способов действия при изучении предмета, 

явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по 

курсу положено единство системы «природа - человек - общество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е. А.) обеспечивает возможность учащимся 

действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном плане совершать 

наглядно видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться 

максимально четкого отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы 

выполняемых действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-нравственной 

культуры личности на основе культурно-исторических и национально-культурных традиций 

России, формирование опыта музыкально-творческой деятельности. 

«Изобразительное искусство» (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П.) вносит особый вклад в 

духовно-нравственное, эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире 

искусства, знакомит с жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями 

русских и зарубежных живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными 

традициями народных промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами 

(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть 

прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системнодеятельностного 

подхода, который предполагает: 

‒ ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие личности 

обучающегося на основе освоения УУД, познания и освоения мира; 

‒ опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

• проблемно-диалогическую технологию, 

• технологию мини-исследования, 

• технологию организации проектной деятельности, 

• технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным линиям 

УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 

возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задач), 

познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 
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Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся миниисследования: 

провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, обсудить результаты 

и сделать вывод. 

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических рекомендациях 

предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет 

большое значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до 

других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции 

другого), а также для регулятивных УУД (распределить, скоординировать действия по 

выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 

для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна 

потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и 

пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был педагог. 

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими интересами или 

предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как регулятивных 

метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с сопоставлением 

получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений 

и поиск способов выхода из ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий 

(предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта  – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать взаимодействие в 

группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям, к результатам труда и др. 

 

Типовые задания в УМК «Планета Знаний», способствующие формированию 

универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к 

познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и 

проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают 

нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. 

Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со 

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Примеры заданий: 

• На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами каких 

государств являются эти города. 
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• Это знаменитая теорема Пифагора, с которой ты мог познакомиться на разворотах истории 

во 2 классе. 

• Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник) 

• Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за 

помощью? 

• Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических 

корней. 

• Почему так говорят: Его и калачом не заманишь? Где будешь искать ответ? 

• Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

• Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом 

в классе. 

• Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

• Найди синонимы к словам... Найди антонимы к словам 

• Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни. 

• Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану? Узнай, 

что об этом думают взрослые и твои сверстники. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по 

уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность заданий 

нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Примеры заданий: 

• Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу. 

• Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

• Выпиши из текста словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания. 

• Запиши по памяти одно из четверостиший стихотворения (по выбору). Покажи графически 

словосочетания прил. + сущ., укажи падежи, выдели окончания 

• Проиллюстрируй это высказывание с помощью имён прилагательных. 

• Определи закономерность. 

• Составь следующие три равенства и проверь их. 

• Что ты знаешь о героях твоего края? Расспроси взрослых. 

• Найди в библиотеке книги, в которых есть рассказы о военных подвигах наших предков.  

• Выбери один из рассказов. Расскажи его одноклассникам. 

• Расскажи историю от лица главного героя. 

• Придумай продолжение истории. Запиши свое продолжение. 

• Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей, на формирование умения правильно использовать 

знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств 

решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий. 

Примеры заданий: 

• Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если 

спорт? 

• Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать 

слова с орфограммами в личных окончаниях глагола. 

• Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы. 

• Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и Риме, а затем 

вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний. 
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• Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения 

приближённо и ответьте на вопрос. 

• Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод. 

• Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы 

выиграть. 

• Ласточка и дятел – насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы? 

• Из-за засухи урожай растений на поле резко снизился. Как это скажется на лисицах, 

питающихся мышами? 

Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие задания дают возможность 

учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на 

различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать 

учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Примеры заданий: 

• Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8 

• Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение. 

• Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты 

поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. Составь текст такого 

поздравления. 

• Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй. 

а) Расскажи историю от лица мальчика. 

б) Расскажи эту же историю от лица служанки. 

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее. 

б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике. 

• Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно 

использовать эту пословицу. 

• Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух. 

• Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из 

пластилина. 

• Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки. 

• Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 

• Какими зданиями хотел бы ты украсить родной город, село? Какую пользу хотел бы ты 

принести нашему государству? 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить 

между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или последовательности, 

как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, 

разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам 

получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Примеры заданий: 

• Проверьте друг у друга правильность записи, сверяя с текстом учебника. Оцените уровень 

усвоения изученных правил. 

• Продиктуйте друг другу слова из словаря - названия птиц. Проверьте их написание с 

помощью словаря. 
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• Сравните результаты вычислений. Чей способ вычислений удобнее? 

• Пусть каждый из вас вычислит свою колонку произведений. Сравните результаты. 

Сформулируйте закономерность. Проверьте выводы, составив несколько равенств. 

• Проверьте последнюю цифру результата вычислений. Найдите ошибки в вычислениях и 

исправьте их. 

• Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней передаётся? 

Сравните ваши варианты чтения. 

• Обсудите с товарищем, о чём рассказывают книги. Во всех ли случаях ваше мнение 

одинаково? 

а) Посчитайте друг у друга, сколько вдохов и выдохов вы делаете за 1 минуту. Запишите 

результаты. 

б) Сделайте 10 приседаний. Затем еще раз посчитайте вдохи и выдохи за 1 минуту. Запишите 

результаты. 

в) Сравните полученные результаты. Сделайте вывод. 

• Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 

историческими событиями они связаны. 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом на каждом из этих 

разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном материале, 

социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, 

праздник для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди исторический корень, 

и др.). Тематика проектных заданий связана с материалами разных учебных предметов, 

жизненными ситуациями. Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в 

плане содержательном, и в плане организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» 

предполагает поиск и запись слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа 

вполне может выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не 

требует коллективно распределённых действий, так же как и проект 2 класса «Найди исторический 

корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского характера 

действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных текстов. Многие 

проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных действий, с одной 

стороны, и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых учебниками 

проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», т.е. по отношению к которым у 

ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше начнется работа по планированию 

действий, их реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не получилось? 

Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в 

собственный проект создают условия для формирования личностных, коммуникативных, 

регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Примеры проектов: 

• Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку моделей 

пространственных фигур из разных материалов, на которой будут представлены новые способы 

изготовления этих моделей. 

• Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание 

словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения. 
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• Информационный проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом 

края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю. 

• Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка мусора, 

изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории 

школы (села, района). 

• Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

• Исследовательский проект «Как зависит сила притяжения от массы предмета». 

Организация исследования, выбор и подготовка матчасти, распределение обязанностей, 

использование секундомера, сбор информации по теме и проверка выводов. 

• Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для ?.... Подбор 

материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение спортивных игр, 

подготовка наград и награждение победителей. 

 

2.1.4. 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 деятельности – возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким 

образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска.  

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

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. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основной задачей в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является: 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

‒ критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

‒ уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 
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‒ основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

‒ оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

‒ использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

‒ создание портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ключевую роль играют 

такие общеучебные универсальные действия, как: 

‒ 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. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий используются: 

‒ обмен гипермедиасообщениями; 

‒ выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

‒ фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

‒ общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-

символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а 

также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве 

результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 
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критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 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 носителя 

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

‒ соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

‒ осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

‒ организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

‒ эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 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, 

ее 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 должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Учитель должен знать:  

‒ важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

‒ сущность и виды универсальных умений;  

‒ педагогические приёмы и способы их формирования;  

Учитель должен уметь:  

‒ отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД;  
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‒ использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;  

‒ привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, 

что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6 – 7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

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

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

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

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

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 
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принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

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

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

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

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

‒ необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

‒ совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

‒ недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

‒ недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 
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положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Во избежание проблем психологической готовности детей и при переходе обучающихся от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию в МКОУ 

Городокской СОШ №2 реализуются программы преемственности детского сада и начальной 

школы, начальной и основной школ. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Программа воспитания учащихся МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Г.С. Корнева направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, на повышение уровня социальной активности в процессе 

выполнения социально-значимой деятельности.  

 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. Программа опирается на образовательное пространство, выстроенное на 

основе системно – деятельностного подхода – одного из методологических оснований ФГОС. 

Под воспитательной системой МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза 

Г.С. Корнева понимается система: 

‒ обеспечивающая права ребёнка на получение качественного образования; 

‒ создающая благоприятные условия для формирования высоконравственной личности 

свободной от эгоистических взглядов, привычек; 

‒ обеспечивающая подготовку учеников к жизни в демократическом обществе, проявляя 

заботу об окружающих; 

‒ создающая условия для развития творческих способностей учащихся, реализации их 

склонностей и интересов; 

‒ создающая условия для получения непрерывного образования, осуществляющая 

подготовку выпускников для поступления в ВУЗ; 

‒ создающая благоприятные условия для плодотворного сотрудничества школы и семьи, 

школы и социума; 

‒ создающая условия для учащихся и их физического развития; 

‒ сочетающая в себе принципы гуманизма, демократии, педагогики сотрудничества; 

‒ способствующая созданию единой воспитательно – образовательной среды. 

Процесс воспитания в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. 

Корнева основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 

обучающихся: 

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

− реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся  



96 

 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

− организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

− стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

− важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

− в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

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

− в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, 

а также их социальная активность;  

− педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Портрет ученика МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева. 

Обобщенный результат образовательной деятельности, включающей и воспитательное 

пространство начальной школы, как итог реализации общественного договора фиксируется в 

портрете ее выпускника: 

‒ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

‒ владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

‒ способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать помощь; 

‒ умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 

‒ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

‒ наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и большой Родине; 

‒ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

‒ обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, 

работоспособностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;  

‒ владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
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Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими социально значимых знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей;  

в развитии их позитивных социально значимых отношений к этим общественным ценностям; 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сотрудничество педагогического работника и обучающихся, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели по развитию личности обучающегося и усилий 

самого обучающегося по своему саморазвитию.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и традиции 

поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

обучающихся и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

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

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

− проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

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

− быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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− соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

− уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

− быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная  

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

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

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

− реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

− реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

− вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

− использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

− инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

− поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

− организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

− организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

− развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

− организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

 

2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Формы работы.  

Вне образовательной организации: 

− социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные  

на преобразование окружающего школу социума; 

− участие в сельских и районных спортивных состязаниях, праздниках, фестивалях, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих;  

− участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным  

и международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

− общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  

со значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами 

и в которых участвуют все классы школы; 

− торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

− церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
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− выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

− участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

− проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

− индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

− наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

− при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу  

с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителям.  

Работа с классным коллективом: 

− инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

− организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности); 

− проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

− сплочение коллектива класса через: игры на сплочение и командообразование; регулярные 

внутриклассные мероприятия и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

− выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
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− изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

− поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии); 

− индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

− коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

− консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками  

и обучающимися; 

− проведение «круглых столов», направленных на решение проблем класса и отдельных 

учащихся и интеграцию воспитательных влияний на них; 

− привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

− регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом; 

− помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

− организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

− создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

− привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 
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позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

− создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

− поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева организует 

внеурочную деятельность по следующим направлениям развития личности:  

‒ спортивно-оздоровительное;  

‒ духовно-нравственное;  

‒ социальное;  

‒ общеинтеллектуальное;  

‒ общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление  

физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как одной из  

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка,  достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.   

Основные задачи:  

‒ формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

‒ использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

‒ развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева 

реализуется программами внеурочной деятельности, осуществляемыми учителями физической 

культуры, педагогами дополнительного образования школы через спортивные секции, кружки, 

соревнования и спортивные мероприятия. 

По итогам работы могут проводиться конкурсы, соревнования, спартакиады, показательные 

выступления, Дни здоровья.  

Духовно-нравственное и социальное направление 

Цель  направления – обеспечение  духовно-нравственного  развития  обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других  институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся,  способствующих успешному освоению нового социального опыта,  в  

формировании социальных,  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  эффективного 

взаимодействия в социуме.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

‒ формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности;  

‒ воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России;  

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  
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‒ сохранение базовых национальных ценностей российского общества;  

‒ последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности;  

‒ формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для  

‒ обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

‒ формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

‒ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

‒ формирование основы культуры межэтнического общения;  

‒ формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

Данное направление в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева 

реализуется программами ВД, осуществляемыми деятельностью классных руководителей, 

работой школьного Музея, школьной библиотеки и деятельностью детской организации школы 

«Надежды России». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные 

проекты.  

Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы.  

Основными задачами являются:  

‒ формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

‒ развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

‒ формирование опыта практической преобразовательной деятельности;  

‒ овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся.  

Направление реализуется программами ВД, осуществляемыми деятельностью учителей и 

классных руководителей по организации участия обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах, научно-практических конференциях. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, защита проектов и их демонстрация.  

Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления.  

Основными задачами являются:  

‒ формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

‒ становление активной жизненной позиции;  

‒ воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности, осуществляемыми 

учителями, программами дополнительного образования школы и деятельностью классных 

руководителей по организации праздников, акций и т.д. Результатами работы становятся 

конкурсы, выставки, театрализованные постановки. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее  

− установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 
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требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

− использование на уроках Способа диалектического обучения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

− включение в урок компонентов, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать 

в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Органом самоуправления в МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. 

Корнева является «Совет дела» из числа учащихся 5-11 классов ( ДОО «Надежды России») 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

− через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

− через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 
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− через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

− через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу  

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

На индивидуальном уровне:  

− через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

− через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

           Действующее на базе школы детское общественное объединение «Надежды России»– это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через деятельность РДШ  и 

КШП по направлениям: личностное развитие, гражданская активность, гражданско-

патриотическое воспитание.  

1.Личностное развитие: 

 Научно исследовательское направление. 

 Социальное проектирование 

2.Гражданская активность: 

Отряд Добровольцев 

 -Социальное добровольчество. 

 -Событийное волонтёрство. 

 - Экологическое добровольчество 

  -Волонтёры культуры 

Деятельность  направлена на экологические мерприятия, на оказание помощи  одиноким пожилым 

людям и инвалидам, на семьи детей с ОВЗ. На участие в различных акциях, конкурсах, проектах, 

организацию  «Фримаркетов, Добропикников, Недель Добра и др. 

3.Военно патриотическое воспитание 

 -Отряд Юнармия. 

 -Волонтёры Победы (деятельность музея, исследовательская работа, акции). 

 Мероприятия к Дню Победы. Встречи с ветеранами и детьми войны. Акции «Чистый памятник», 

«Письмо Победы», «Цветы Победы», «Капля жизни», Квест «Дальневосточная победа», 

«Сибирский патриот» 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
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профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

− циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

− профориентационные игры, организованные педагогом-психологом: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности;  

− экскурсии на предприятия села, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

− совместное с педагогом-психологом изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Проектория» (8,9 классы) 

и «Билет в будущее» (10-11 классы)), созданных  

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

в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

− индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

− освоение обучающимися ОВЗ 8-9 классы основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется  

в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

− Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

− общешкольные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 
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− Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

− классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

− родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;   

− информирование родителей через школьный интернет-сайт, о процессе обучения и 

воспитания обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

− работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

− участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

− помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

− принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

− принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работниками;   

− принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с обучающимися  деятельности; 

− принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Классные руководители ежегодно ведут мониторинг личностных УУД, педагог-психолог 

совместно с учителями – мониторинг метапредметных УУД, учителя-предметники – мониторинг 

предметных результатов. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

− качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

− качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

− качеством профориентационной работы школы; 

− качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.          УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — Примерный учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

‒ формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

‒ готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

‒ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

‒ личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях, в которых наряду с 

русским языком изучается родной язык (1-4 классы), и по иностранному языку (2-4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы: в сельских образовательных организациях 20 и 

более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью. 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет режим 

работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 2-3 классы обучатся по 5-дневной учебной 

неделе, 4 классы – по 6-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и более 3190 ч 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. Соответствие обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 80% (2904ч.) и 20% (726ч.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через урочную (135ч.) 

и внеурочную (591ч.) деятельность.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

‒ в 1 классе I полугоде- 35 минут, II полугодие – 45 минут; 

‒ во 2-4 классах – 45 минут (по решению образовательной организации). 

Обязательная часть представлена предметами: 

Русский язык  

Целью изучения предмета является формирование первоначальных представлений о единстве и 

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

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Литературное чтение 

Целью литературного образования является формирование гуманистического мировоззрения, 

эстетической культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке (русском)  

Целью данных предметов является формирование первоначальных представлений о единстве и 

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

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. Данные предметы реализуются по выбору родителей 

(законных представителей). 

Иностранный язык  

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта начального общего 

образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции, а также - на развитие 

национального самопознания, самореализации и социальной адаптации.  

Математика  

Обучение математики предполагает овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения непрерывного образования; формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для успешной социализации в обществе; развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Окружающий мир  
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Изучение данного предмета направлено на формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

Изобразительное искусство 

Целью обучения ИЗО является формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части духовной культуры. Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Музыка 

Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление об искусстве, 

позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных и популярных 

произведениях великих композиторов, научить передавать свои впечатления от восприятия 

музыкальных произведений. 

Технология 

Целью обучения технологии является формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Физическая культура  

Физическое обучение призвано решать задачи физического развития, укрепления здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни  

Основы религиозных культур и светской этики 

По выбору родителей (законных представителей) в 4 классе один из модулей курса. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

Курс является безотметочным, но по программе в конце каждого полугодия предусмотрена защита 

детских проектов.  

Целью части, формируемой участниками образовательных отношений, является освоение 

стандарта образования всеми учащимися и удовлетворение социального заказа родителей, 

образовательных запросов и познавательных интересов учащихся. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 



112 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации, 

- - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Всего 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I.  Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности (далее ВД) в 

МКОУ Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева  используется план 

внеурочной деятельности - нормативный документ,  который  обеспечивает  введение  в  действие  

и  реализацию требований Федерального государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования, определяет общий и максимальный объем  нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).   

В своей деятельности МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева 

ориентируется, прежде всего на стратегические цели развития образования в Российской 

Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной на модернизацию и развитие 

системы общего образования страны.  

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

 

Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения.   

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель.  Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы:  

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

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения.  
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3.  Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию  максимального  количества  направлений  и  видов  внеурочной  деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности.  Часть программы внеурочной деятельности может 

быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

должна содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6.  Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха.  

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения.  

 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми своих потребностей, 

интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной 

жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках 

основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1) расширение общекультурного кругозора;  

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания;  

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

5) участие в общественно значимых делах;  

6)  помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования;  

7) создание пространства для межличностного общения.  

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности, формируется с 

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

посредством различных форм организации, таких, как  экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные  исследования,  

общественно  полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досугово-

развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ Городокской СОШ № 2 имени 

Героя Советского Союза Г.С. Корнева могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций.   

 

План внеурочной деятельности  
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Направления Название программы классы Итого 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговор о важном» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Формирование основ 

функциональной 

грамотности 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/136 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

В мире профессий    1/34 1/34 

Вариативная часть 

Занятия связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей  

Клуб «КНОПка»,  0,5/16    4,5/152 

Занятия, 

направленные на 

углубленное изучение 

учебных предметов/ 

занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

 1/34 2/34 1/34 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Моя художественная 

практика» 

1/33 1/34 1/34  3/102 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

Программе развития 

социальной 

активности 

обучающихся 

начальных классов 

«Орлята России».  

   1/34 1/34 
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деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности  

 

 Итого 3,5ч. 4ч 5ч 5ч 17,5 

  115 136 170 170 591 

 

 

III. Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной).  

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы:  

‒ недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся;  

‒ недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению  

‒ развития личности;  

‒ количество групп по направлениям.  

Продолжительность учебного года составляет:  

1 классы – 33 недели;  

2-4 классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели:  

1-3 классы – 5 дней;  

4 класс – 6 дней.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в МКОУ 

Городокской СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева не должна превышать 

предельно допустимую: 

Классы 1-4 классы 

Возможная нагрузка в неделю до 5 часов  

  

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.)  

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности. Занятия проводятся по группам. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия.  

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год составляет учебные периоды: четверти. Количество четвертей в течение учебного 

года – 4. 

После каждого учебного периода следуют каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 1-4 классов составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе в третьей 

четверти устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в Школе ведется в 1-3 - пятидневная учебная неделя, в 4 классах - шестидневная учебная 

неделя. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

В соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 в 1-х классах применяется ступенчатый 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 

 

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

События, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка Первого 

звонка 

1-4 

классы 

1  сентября Зам по ВР 

Акция «Беслан, скорбим, помним» 

 

2-4 

классы 

3 сентября Ст. вожатая 

Легкоатлетический кросс. 

 

1-4 

классы 

Сентябрь Учителя 

физкультуры 

День благодарения старшего 

поколения. 

1-4 

классы 

Октябрь Ст. вожатая 
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Уборка школьной территории 1-4 

классы 

Октябрь Зам. по ВР 

 

День Учителя 

 

1-4 

классы 

Октябрь Зам. по ВР, 

Ст. вожатая 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 

 

1-4 

классы 

Октябрь Классные  

руководители 

Праздник Осени  

 

1-4 

классы 

Октябрь Ст. вожатая 

День согласия и единства  

 

1-4 

классы 

4 ноября Ст. вожатая 

День Матери 

 

1-4 

классы 

Ноябрь Ст. вожатая 

День Неизвестного героя 

 

1-4 

классы 

3 декабря Зам. по ВР 

Акция «Парта героя» 

 

2-4 

классы 

Декабрь Зам. по ВР 

День героев Отечества  

 

1-4 

классы 

9 декабря Зам. по ВР 

День прав человека 

 

1-4 

классы 

10 декабря Зам. по ВР 

День Конституции России  

 

1-4 

классы 

12 декабря Зам. по ВР 

Декада инвалидов  1-4 

классы 

01.12.-10.12 

декабря 

Руководитель ШСК 

Соц. педагог 

Педагоги ДО 

Новогодние мероприятия 

 

1-4 

классы 

Декабрь Зам. по ВР 

День снятия блокады Ленинграда  

 

1-4 

классы 

27 января Зам. по ВР 

 Акция «Блокадный хлеб» 

 

1-4 

классы 

Январь Ст. вожатая 

Месячник военно-патриотической 

работы посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-4 

классы 

Февраль Преподаватель 

ОБЖ 

 

 

День вывода советских войск из 

Афганистана 

1-4 

классы 

15 февраля Ст. вожатая 

День защитника  Отечества 

 

1-4 

классы 

23 февраля Зам. по ВР 

 Международный женский день 

 

1-4 

классы 

Март Зам. по ВР 

День воссоединения Крыма с Россией  1-4 

классы 

Март Зам. по ВР 

Неделя Детской книги 

 

1-4 

классы 

Март Школьный 

библиотекарь 

Библиотечный урок, посвященный 

140-летию со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского. 

1-4 

классы 

Март Школьный 

библиотекарь 

Конкурса «Таланты без границ» 

 

1-4 

классы 

Март Педагоги ДО 
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День Здоровья  

 

1-4 

классы 

7 апреля Руководитель ШСК 

Районный фестиваль детского 

творчества 

1-4 

классы 

Апрель Зам. по ВР, 

Руководители ДО 

Уборка школьной территории 1-4 

классы 

Апрель Зам. по ВР 

 

День Победы.  

 

1-4 

классы 

 9 мая Зам. по ВР 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 

классы 

24 мая Школьный 

библиотекарь 

Праздник Последнего звонка 

 

1-4 

классы 

Май Зам. по ВР 

День чести школы 

 

1-4 

классы 

Май Зам. по ВР 

Модуль «Классное руководство» 

 

 

События, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Урок Мира 

 

1-4 

классы 

1  сентября Классные  

руководители 

Классные часы к Неделе 

безопасности.  

 

1-4 

классы 

Сентябрь Классные  рук. 

Преподаватель 

ОБЖ 

День благодарения старшего 

поколения. 

1-4 

классы 

Октябрь Классные  

руководители 

 

Мероприятие «Праздник осени»  

 

1-4 

классы 

Октябрь Классные  

руководители 

Классные часы  ко Дню народного 

единства 

1-4 

классы 

Ноябрь Классные  

руководители 

Классные часы ко Дню словаря 

 

3-4 

классы 

22 ноября Классные  

руководители, 

школьный 

библиотекарь 

Праздник  «Мамам с любовью!» 

 

1-4 

классы 

Ноябрь Классные  

руководители 

Оформление выставки рисунков,  

посвященной Дню Матери 

1-4 

классы 

Ноябрь Классные  

руководители 

Познавательный час «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен…» ко Дню неизвестного 

солдата 

2-4 

классы 

Декабрь Классные  

руководители 

Урок мужества «Герой Советского 

Союза Корнев Г.С.» 

1-4 

классы 

9 декабрь Классные  

руководители 

Классный час ко Дню Конституции 

 

1-4 

классы 

12 декабря Классные  

руководители 

Школьная акция «В нашем классе - 

Новый год!» 

1-4 

классы 

декабрь Классные  

руководители 

Школьная акция «Фабрика деда 

Мороза» 

1-4 

классы 

декабрь Классные  

руководители 
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Новогодние мероприятия 

 

1-4 

классы 

Декабрь Классные  

руководители 

Прощание с букварем 

 

1 класс Январь Классный  

руководитель 

Классный час ко Дню российской 

науки 

 

4 класс Февраль Классный  

руководитель 

Конкурсная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества 

1-4 

классы 

Февраль Классные  

руководители 

Праздник «Эта веточка мимозы», 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

1-4 

классы 

Март Классные  

руководители 

Неделя детской книги 

Познавательные мероприятия 

«Путешествие по детским книгам» 

3-4 

классы 

Март Библиотекарь 

Библиотечный урок, 

посвященный140-летию со дня 

рождения Корнея Ивановича 

Чуковского. 

1-2 

классы 

18 марта Библиотекарь 

Гагаринский урок « Космос - это мы» 

 

1-4 

классы 

Апрель Классные  

руководители 

Школьная акция «Береги учебник» 

 

1-4 

классы 

Апрель Классные  

руководители 

Урок мужества "Я помню! 

посвященный Дню Победы» 

1-4 

классы 

Май Классные  

руководители 

Акция «Подарок Ветерану» 

 

1-4 

классы 

Май Классные  

руководители 

Прощание с начальной школой 

 

4 класс Май Классный  

руководитель 

Модуль «Самоуправление» 

 

События, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Работа внутри классных коллективов 1-4 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в мероприятиях ДОО 

«Надежды России» 

1-4 

класс 

В течение года Ст. вожатая 

Участие в мероприятиях РДШ 1-4 

класс 

В течение года Ст. вожатая 

 

Модуль «Профориентация» 

Организация экскурсий на 

предприятия  и организации 

1-4 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

 

Организация профоринтационных 

игр в урочной и внеурочной 

деятельности 

1-4 

класс 

В течение года Классные 

руководители 
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Встречи с представителями разных 

профессий 

1-4 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Акция «Помоги пойти учиться». 1-4 

класс 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

Заседание родительского комитета 

школы 

1-4 

класс 

В течение года Администрация 

школы 

Общешкольные родительские 

собрания  

1-4 

класс 

Октябрь, март  Зам по ВР 

 

Классные родительские собрания 

(Родительский всеобуч по плану 

классных руководителей) 

1-4 

класс 

Каждую четверть Классные 

руководители 

 

Родительское собрание для 

родителей   будущих  

первоклассников 

1-4 

класс 

Апрель Администрация 

школы, Классный 

руководитель 

Индивидуальное консультирование 1-4 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

 

Индивидуальная профилактическая 

работа с семьями СОП 

1-4 

класс 

В течение года  Социальный 

педагог, 

Кураторы случая 

Работа с родителями Совета 

профилактики школы 

1-4 

класс 

В течение года Зам по ВР 

Социальный 

педагог 

Информирование родителей через 

сайт школы, и родительские группы в  

WhatsApp и Viber 

1-4 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно отдельному плану работы) 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Созданные в МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. Корнева, условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

ее освоения; 

‒ учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

‒ представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Укомплектованность педагогическим и иным персоналом 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия И.О. 

учителя 

Уровень 

образования  
Специальность по диплому Должность 

1.  Ганненко Е.В. 
Высшее 

педагогическое 
Русский язык и литература Директор  

2.  Якушева И.Н. 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика и методика 

начального образования, 

учитель русского языка и 

литературы основной школы. 

История и бществознание. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

3.  
Афанасьева 

С.В. 

Высшее 

педагогическое 

Учитель истории и социально-

политических дисциплин 

Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

4.  Головня Г.П. 
Среднее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

5.  Жулева Е.А. 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика и методика 

начального образования 

Начальные 

классы 

6.  
Журавлева 

Н.В.  

Высшее 

педагогическое 

Преподавание в начальных 

классах. Филология. 

Начальные 

классы 

7.  Муленко И.П. 
Высшее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

8.  Харченко Л.М. 
Среднее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

9.  Фроленко М.С. 
Высшее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

10.  Славкина А.Е. 
Среднее 

педагогическое 
Учитель начальных классов 

Начальные 

классы 

11.  Рейнгардт Г.Н. 
Высшее 

педагогическое 
Учитель английского языка 

Английский 

язык 

12.  Коннова И.В. 
Среднее 

педагогическое 

Преподаватель физической 

культуры 

Физическая 

культура 

13.  Нефедов С.В. 
Высшее 

педагогическое 
Физическая культура 

Физическая 

культура 

14.  Гилюк Л.В. 
Высшее 

педагогическое 

Педагогика и методика 

начального обучения. 

Психология. 

Педагог-

психолог 

15.  Тощева Н.В. 
Высшее 

педагогическое  

Учитель русского языка и 

литературы 

Социальный 

педагог 

16.  Карпова Н.В. 
Высшее 

педагогическое  
Олигофренопедагог 

Учитель-

дефектолог 

17.  Славкина А.Е. 
Среднее 

педагогическое 
Учитель-логопед 

Учитель-

логопед 

18.  Колчин А.В. 
Среднее 

педагогическое 
Инструктор по ФК 

Преподавател

ь-организатор 
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физической 

культуры 

19.  
Маскаленко 

Р.А. 

Среднее 

специальное 

Педагог-руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

Педагог ДО 

 

Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию как на курсах, так и участвуя в 

семинарах, мастер-классах. Они проводят самоанализ и рефлексию достигнутых результатов, 

обобщают свой педагогический опыт на школьных методических семинарах, дают открытые 

уроки. Многие из них представляют свои наработки на конференциях, семинарах муниципального 

и краевого уровня. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС: обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему 

ценностей современного образования; принятие идеологии ФГОС общего образования; освоение 

новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

учащихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии 

оценки 
Содержание критерия 

Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

В баллах 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

В баллах 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитывается востребованность 

услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 
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современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

 

3.5.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы  начального  общего образования являются: 

‒ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

‒ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

‒ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того чтобы 

прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и понимать. Познание 

каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала – главное 

направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде. 

 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, адаптированной 

к современной социально-экономической реальности, нацеленной на самообразование и 

самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего школьника. 

 

Задачи: 

‒ Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и социокультурном 

этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у ребенка. 

‒ Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность 

потребностей, целей, и ценностей его развития. 

‒ Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 

‒ Систематически отслеживать динамику психического развития младшего школьника в 

процессе его обучения.   

‒ Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а также 

детям с ограниченными возможностями здоровья; 

‒ Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

‒ Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития. 

‒  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников. 
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‒ Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, которые 

рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников. 

‒ Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы в соответствии с основным положениям Концепции ФГОС общего образования.       

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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Этапы осуществления: 

‒ Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 

‒ Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

‒ Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

‒ Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

‒ Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  

‒ Шкала самооценки личности;  

‒ Методика «Рукавички» (Цукерман); 

‒ «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 

‒ «Корректурная проба»; 

‒ Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 

‒ Методики диагностики памяти; 

‒ Методика определения мотивации учебной деятельности; 

‒ Опросник школьной тревожности Филлипса; 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 

Метод - сопровождение. 

Предполагаемые результаты: 

‒ Установление факторов и условий успешного обучения; 

‒ Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и задачами;  

‒ Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

‒ Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки учащимся; 

‒ Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 

‒ Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому вариативному 

поведению в сложных жизненных ситуациях.  
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Прогноз образовательного маршрута 

 

 
 

О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено подпрограммами, 

некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения детей. Задачи последующих 

подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений учащихся, родителей, педагогов. 

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового развития, 

позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения в коллективе, 

проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость учащихся, содержание 

интересов, запросы детей на психологическое образование, приобретение умений). 

2. Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, администрации 

в отношении определенного класса. Место и содержание психологических задач, 

входящих в запросы педагогов. 

3. Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). 

Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов. 

4. Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные задачи, 

причины эффективности/неэффективности. 

5. Организационно-методические возможности школы в плане использования 

психологической подпрограммы. 

6. Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат 

профессиональной работы. 

Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-педагогическая 

диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее адекватных целям 

сопровождения. 

Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики в контексте 

становления учебных навыков и развития познавательных процессов. То есть, выявлены 
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сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе которых 

лежат определенные психические функции. Это позволяет вовремя предупредить проблемы 

обучения, организовать помощь детям, внести корректировку в программу и т.д. 

Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении обучения в 

начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить динамику развития, 

переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, которые можно применять в разные 

периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом. 

Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы развития, 

прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, предупреждать перегрузки 

и утомление, эмоциональные нарушения. 

В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики 

психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов и используются 

ими в своей работе. 

Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели психологического 

мониторинга – создание условий, необходимых для успешного решения образовательных, 

познавательных и социальных задач младшего школьника.  

Задачи мониторинга: 

‒ Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации первоклассников.  

‒ Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  

‒ Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

‒ Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  

‒ Построение вектора образовательного маршрута.  

‒ Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов 

Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное значение придается 

профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс психопрофилактических адаптационных 

занятий «Введение в школьную жизнь», направленных  на профилактику школьной тревожности 

у учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, 

с точки зрения возраста, «факторов риска».  

На подготовительном этапе обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для 

проведения психодиагностики используется метод наблюдения за поведением учащихся во время 

и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, соответствующие возрасту 

учащихся. С родителями и педагогами проводятся предварительные консультации. Важным 

моментом является заключение соглашения между психологом и родителями детей. 

Проговариваются конкретные средства, направления деятельности.  

Основной этап предполагает групповую работу. На завершающем этапе групповой работы 

проводится контрольная диагностика учебных действий учащихся, позволяющая оценить 

эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с педагогами и 

родителями по результатам работы. 

 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 
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Признаки 

дезадаптации 

 

 

Консультирование родителей. 

 

Программа работы по профилактике и коррекции 

дезадаптации у первоклассников «Умелые 

первоклашки» 

 

Родительское собрание для родителей «Ваш ребенок 

пошел в школу». 

 

Психолог, педагоги 

 

 

Психолог 

 

Администрация, 

кл.руководитель, 

психолог 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 

Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной 

мотивации учащихся.  

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы такие познавательные 

учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем, а также 

такие психологические процессы как внимание и память.   

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности  внутренней позиции 

школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения 

организации учебно-воспитательного процесса школы. По результатам психологического 

обследования можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно 

выявлять учащихся, испытывающих трудности, проводить коррекцию. 

 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

 

Низкий уровень умственного 

развития. 

 

Низкий уровень 

устойчивости внимания. 

 

Низкий уровень 

кратковременной 

зрительной и слуховой 

памяти. 

 

Несформированность 

учебной мотивации. 

 

 

Консультирование родителей, 

педагогов. 

 

Выявление учащихся с задержкой в 

развитии, направление на ПМПК. 

 

Индивидуальные коррекционные 

занятия с учащимися, имеющими 

предписания ПМПК. 

 

 

Индивидуальное консультирование 

родителей «Развитие познавательной 

сферы младшего школьника» 

 

Психолог  

 

 

Психолог, педагоги 

 

 

Психолог  

 

 

 

 

Администрация, 

кл. руководитель, 

психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 

Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры учащихся, 

которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом влияют на 

обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учителем 

характера и уровня тревожности учащихся. 

 

Оказание помощи детям 
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Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень школьной 

тревожности (по запросу) 

Консультирование родителей, 

педагогов. 

 

Групповые занятия по оптимизации 

уровня школьной тревожности (по 

необходимости). 

 

Конференция для родителей «Факторы 

формирования школьной тревожности» 

 

Психолог  

 

 

Психолог, 

кл. руководитель 

 

 

Администрация, 

кл. руководитель, 

психолог 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 

 

В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи определения готовности 

школьников к переходу в среднюю школу. По результатам диагностики составляется итоговая 

аналитическая справка. Изучается динамика формирования познавательной сферы каждого 

ребенка. Выявляются дети, которым потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней 

школе. Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными данными, родители 

приглашаются на консультации, тем самым решая вопросы преемственности обучения.  

 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

сформированности 

когнитивной сферы 

учащихся. 

 

 

Слабая учебная 

мотивация. 

Консультирование родителей. 

 

Педагогический консилиум по 

вопросам преемственности. 

 

 

Конференция для родителей 

«Готовность ребенка к переходу в 

основную школу». 

 

Психолог, кл. руководитель 

 

Завуч, кл. руководитель, учителя, 

работающие в 5-х классах, 

психолог 

 

Администрация, кл. руководитель, 

психолог 

 

Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического развития ребенка 

на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной деятельности – умение 

принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать 

результаты. 

 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 

В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и развивать 

родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям работы учителей, 

администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с 

целью поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. 

 

О психолого-педагогическом сопровождении учителей  
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Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие педагогов и 

учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, организуемых педагогом; 

понимание педагога и учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную 

рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. Объектом обучения в 

этом случае выступает  учебный материал, через который возможна профессиональная 

самореализация педагога и становление субъектности ученика. 

 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в 

консультировании педагогов можно выделить три направления:  

‒ консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных программ обучения и 

воспитательного воздействия; 

‒ психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 

планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого 

ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических групп и параллелей; 

‒ социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: 

учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в рамках 

которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них знание, 

позволяющее:  

‒ организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с содержательной 

и методической точек зрения;  

‒ построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  

‒ осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий.  

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают Учреждению возможность исполнения 

требований Стандарта и реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Финансовые условия отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации ООП НОО в учреждениях Красноярского края в 
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соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося муниципального 

общеобразовательного учреждения в год. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

‒ оплату труда работников Учреждения с учётом муниципальных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

‒ расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

‒ иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала, и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объёма средств 

Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

‒ предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных 

уставом Учреждения, услуг; 

‒ добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС 

НОО. При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии входят 

представители Совета школы. 

Учреждение действует на принципах нормативного подушевого финансирования, введена новая 

система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики МОиН РФ, что позволило повысить 

привлекательность и результативность учительского труда. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.  

 

Санитарно-бытовые: в школе имеется гардеробная, санузлы, раковины для мытья рук. 

 

Социально-бытовые условия: у учителей кабинеты площадью – 48 кв. м., три больших окна 

выходят на юг, для регулирования освещения имеются софиты, при недостатке света в классе 10 

ламп накаливания, имеются розетки. Для учителя имеется шкаф для раздевания, учительская. На 

1 этаже находятся туалеты, столовая для питания, на 3 этаже – библиотека, на 2 этаже - 

медицинский кабинет. 

 

Требования к помещениям: спортзал находится в здании школы. Имеется игровое и спортивное 

оборудование (мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисный стол, скакалки, 
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гимнастический конь, канат, козел гимнастический, мячи теннисные, брусья гимнастические. На 

спортивной площадке имеются зоны для двигательной активности (футбольное поле, прыжковая 

яма) 

 

Требования к мебели: имеется мебель: регулируемые парты, стулья, шкафы.  

 

Для учебно-воспитательного процесса приобретены: ноутбуки, проекторы, интерактивные доски, 

принтер, МФУ, магнитно-маркерные доски, учебники, учебно-наглядные пособия и 

оборудование. 

 

1. Стационарное оборудование кабинета 

‒ Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием 

‒ Доска классная магнитная 

‒ Комплект мебели для учащихся 

 

2. Технические средства обучения (средства икт)  

‒ Портативный компьютер (ноутбук)  

‒ МФУ (принтер, сканер, копир) 

‒ Мультимедийный проектор 

‒ Экран рулонный 

‒ Акустическая система 

‒ Интерактивная доска 

‒ Часы настенные механические 

‒ Коллекция аудиозаписей к урокам музыки 

‒ Коллекция аудиозаписей художественного исполнения литературных произведений  

‒ Коллекция видеофильмы к урокам окружающего мира 

‒ Коллекция музыкальных физминуток 

‒ Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы (презентации)  

‒ CD к урокам обучения грамоте, математики, русского языка, окружающего мира 

‒ Источник бесперебойного питания 

 

3. Оборудование спортивного зала 

‒ школьный спортивный зал 9x18 м;  

‒ футбольное поле 30x60м;  

‒ хоккейная коробка (выигран грант на 200 тыс.р);  

‒ яма для прыжков в длину; 

‒ перекладина - 2 штуки; 

‒ гимнастическая стенка;  

‒ рукоход; 

‒ скамейки гимнастические - 2 штуки;  

‒ конь;  

‒ козел; 

‒ мостик;  

‒ канат; 

‒ хоккейная форма - 5 комплектов; 

‒ коньки - 30 пар; 

‒ лыжи -  20 пар; 
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‒ волейбольные мячи – 10 штук; 

‒ баскетбольные мячи – 25 штук; 

‒ маты гимнастические - 10 штук 

‒ обручи гимнастические – 12 

‒ скакалки – 18 

‒ столы теннисные – 3 

‒ медболы – 5 

‒ брусья параллельные – 1 

‒ стойки для прыжков – 2 

‒ палки гимнастические – 20 

‒ сетка волейбольная – 1 

‒ щиты баскетбольные – 4  

‒ мячи малые – 20 

‒ гранаты – 4.  

 

3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют:  

‒ информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, примерные (базисные) 

учебные планы, образовательная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития 

универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, 

модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д.);  

‒ информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся), печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.;  

‒ информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.).  

 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-

методических ресурсов МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Г.С. 

Корнева начального общего образования являются системные действия администрации школы, 

УО администрации Минусинского района, МОиН Красноярского края в пределах своей 

компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.  

 

Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-

методическим ресурсам школы, являются:  

‒ перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

‒ список цифровых образовательных ресурсов. 
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Перечень учебников  

 

Предмет Учебник 

Русский язык 

Т. М. Андрианова. Букварь 

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой 

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Литературное 

чтение 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 2 класс. Учебник. Афанасьева 

О. В., Михеева И. В. Английский язык. 3 класс. Учебник. 

Афанасьева О. В., Михеева И. В. Английский язык. 4 класс. Учебник. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры и 

светской этики 

Шемшурина А.И. Основы светской этики. 4класс. Учебник 

Математика 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Окружающий 

мир 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин.Окружающий мир. 3 

класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин.Окружающий мир. 4 

класс. Учебник. В 2 ч. 

Изобразительно

е искусство 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник 

Музыка  

Т.И. Бакланова. Музыка. 1 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Музыка. 2 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Музыка. 3 класс. Учебник 

Т.И. Бакланова. Музыка. 4 класс. Учебник 

Технология 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник 

Физическая 

культура 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник  

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник 



136 

 

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3 класс. Учебник  

Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 4 класс. Учебник  

 

 

Традиционные средства обучения 

 

Предметная область «Филология» 

 

‒ Магнитная азбука 

‒ Комплект демонстрационных плакатов по обучению грамоте «Печатные и рукописные 

буквы русского алфавита». 

‒ Комплект таблиц для уроков обучения грамоте 

‒ Касса букв и сочетаний 

‒ Плакат демонстрационный «Алфавит». 

‒ Комплект таблиц по русскому языку к основным разделам  грамматики 1-4 класс 

‒ Комплект демонстрационных плакатов по русскому языку для начальной школы 

‒ Комплект портретов писателей демонстрационный  

‒ Набор сюжетных картинок по развитию речи 

‒ Набор предметных картинок 

‒ Картинный словарь для начальной школы 

‒ Репродукции картин (в том числе в цифровой форме)  

‒ Комплект демонстрационных карточек «Словарные слова» 

‒ Карточки с заданиями по русскому языку для 1 - 4 классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью самопроверки) 

‒ Касса-веер «Парные согласные»  

‒ Касса-веер «Гласные буквы» 

‒ Лента букв 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

 

‒ Аудиозаписи к УМК (комплекты) 

‒ Компьютерные словари 

‒ Таблицы-фолии, соответствующие основным разделам грамматического материала 

‒ Флаги стран изучаемого языка 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

‒ Плакат демонстрационный «Таблица умножения»  

‒ Плакат демонстрационный «Цифры»  

‒ Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 

‒ Модель часов демонстрационная.  

‒ Угольник  

‒ Циркуль 

‒ Транспортир 

‒ Комплект таблиц по математике 1-4 класс 

‒ Комплект демонстрационных плакатов по математике для начальной школы 

‒ Наглядное пособие для изучения состава числа 



137 

 

‒ Плакат демонстрационный «Числовой луч» 

‒ Таблица демонстрационная «Сложение в пределах 10» 

‒ Таблица демонстрационная «Вычитание в пределах 10» 

‒ Таблица демонстрационная «Сложение в пределах 20» 

‒ Таблица демонстрационная «Вычитание в пределах 20» 

‒ Карточки с заданиями по математике для 1 - 4 классов (в том числе многоразового 

использования с возможностью самопроверки) 

‒ Комплект магнитных карточек с цифрами и знаками 

‒ Комплект карточек с многозначными числами 

‒ Касса-веер «Цифры» 

‒ Демонстрационный счетный материал 

‒ Демонстрационный набор «Части целого на круге» (простые дроби) универсальный  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

 

‒ Демонстрационный плакат «Правильная посадка при письме» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Государственные символы России»  

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Наша безопасность» 

‒ Комплект таблиц по окружающему миру для начальной школы 

‒ Географические настенные карты               

‒ Гербарий для начальной школы (28 видов).  

‒ Коллекция «Хлопок для начальной школы».  

‒ Коллекция «Шерсть для начальной школы».  

‒ Коллекция «Лен» для начальной школы.  

‒ Коллекция полезных ископаемых 

‒ Лупа ручная. 

‒ Глобус физический Земли (лабораторный) 

‒ Аквариум 

‒ Микроскоп 

‒ Настольные развивающие игры 

‒ Коллекция семян к «Гербарию для начальной школы».  

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Люди мужественных профессий» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Дары полей» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Что такое хорошо и что такое плохо» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Героический Севастополь» 

‒ Комплект плакатов демонстрационных «Летчики-космонавты» 

 

Предметная область «Искусство»  

 

‒ Набор народных музыкальных инструментов 

‒ Набор «Русская народная игрушка» 

‒ Набор муляжей овощей и фруктов 

‒ Коллекция «Ткани» 

‒ Коллекция «Лен» 

‒ Коллекция «Хлопок» 
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Предметная область «Технология» 

 

‒ Коллекция «Бумага и картон» демонстрационная. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП НОО  

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 

Направление «Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательной деятельности» 

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.     Осуществлен

ие курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

‒ Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

‒ Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных технологий 

2.     Совершенств

ование 

методической 

службы школы 

‒ Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

‒ Организация методической презентации работы классных 

руководителей. 

‒ Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их 

реализация. 

3.     Организация 

курирования 

учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов 

‒ Организация индивидуальных консультаций по инновационной 

работе в школе. 

‒ Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность 

4.     Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

‒ Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности педагогов. 

‒ Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.  

‒ Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.  

‒ Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми образовательными 

потребностями. 

‒ Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в период 

проведения досуга. 

‒ Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 
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‒ Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности 

в психологических знаниях и желания использовать их в своей 

деятельности 

5.   Совершенство

вание 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

‒ Совершенствование использования ИК-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  

‒ Создание условий для свободного выбора и самореализации ученика 

в образовательном процессе посредством внедрения вариативных 

программ, технологий.  

6.   Целенаправлен

ное формирование 

ключевых 

компетенций 

‒ Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, технологий 

развития «критического мышления». 

‒ Повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности 

воспитания.  

‒ Предоставление обучающимся реальных возможностей для участия 

в общественных и творческих объединениях 

  

Направление «Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса» 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможность его полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Обновление содержания 

школьного образования 

‒ Реализация ФГОС  II поколения. 

‒ Разработка содержания рабочих программ по урочной и 

внеурочной деятельности.  

2.Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий 

‒ Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС II поколения. 

‒ Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы 

личности. 

3.Использование УМК 

«Планета знаний» 

‒ Изучение социального заказа и создание соответствующей 

системы урочной деятельности. 

‒ Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

‒ Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса. 

4.  Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

‒ Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания. 

‒ Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы. 
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‒ Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам. 

 

Направление «Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства» 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

и формирование ИКТ-

компетенции обучающихся  

‒ Совершенствование навыков работы на ПК и применение  

информационных технологий.  

‒ Прохождение курсов по освоению современных ИТ. 

‒ Внедрение ИТ в образовательную практику. 

‒ Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся. 

‒ Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2. Создание банка програм-

мно-методических, ресурс-

ных материалов, обеспечи-

вающих внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

информационное 

пространство 

‒ Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

‒ Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

‒ Развитие банка программно-методических материалов. 

‒ Создание локальной сети школы. 

‒ Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

 

Направление «Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся» 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

‒ Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей  

среды в школе 

‒ Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.). 

‒ Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 
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3. Разработка технологий 

медико-педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

‒ Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

‒ Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

‒ Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

‒ Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по реализации 

ФГОС: 

 

‒ разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 

‒ разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое и 

информационное сопровождение реализации ФГОС; 

‒ определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 

‒ осуществлено повышение квалификации учителей. 

 

Сетевой график  

По формированию необходимой системы условий для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МКОУ Городокская СОШ № 2 имени Героя 

Советского Союза Г.С. Корнева разработан сетевой график.  

 

I. Нормативно- 

правовое  

обеспечение 

реализации  

ООП НОО 

Корректировка основной образовательной 

программы начального общего образования (по 

мере внесения законодательных изменений) 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

Утверждение ООП НОО с изменениями Директор  

Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ 

требованиям ФГОС 
Директор  

Приведение должностных инструкций работников 

ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО, 

квалификационными характеристиками и 

профессиональными стандартами 

Директор  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

Учителя начальных 

классов, 

библиотекарь 

Разработка: учебного плана; рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

годового календарного учебного графика; 

Учителя начальных 

классов, зам. 

директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 
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II. Финансовое 

обеспечение  

введения ФГОС 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Директор 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Директор  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка модели организации Образовательного 

процесса 
Директор  

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

Разработка и реализация модели взаимодействия 

ОУ и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

Корректировка плана- графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи реализацией ФГОС НОО 

Зам. директора по 

учебной работе 

V. 

Информационное 

обеспечение  

введения ФГОС 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

Ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Администрация 

школы, 

Педагогические 

работники 

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и реализации 

ООП НОО 

Зам. директора по 

учебной работе, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 
Директор  

Изучение рекомендаций для педагогических 

работников: по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; по организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; по организации 

домашней работы обучающихся; по 

использованию современных технологий. 

Учителя начальных 

классов 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО 
Директор 
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VI. Материально-

техническое 

обеспечение  

введения ФГОС 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 
Директор 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Администрация 

школы 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

Директор 

Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Директор, 

библиотекарь 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещенных в 

федеральных и региональных базах данных 

Директор  

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам в сети Интернет 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


