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Общая характеристика 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Перемышльская средняя общеобразовательная школа» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы. Определяет 

содержание и организацию образовательных отношений на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Перемышльская  

средняя  общеобразовательная школа». 

Учредитель – муниципальный район «Перемышльский район» 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение.  

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: регистрационный № 323 от 

23 сентября 2015года. Серия 40ЛО1 №0001315. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 40А01 № 0000341   

Министерства образования и науки Калужской области от 16 ноября 2015года. Срок 

действия: по 16 ноября  2027 года. 

 МКОУ «Перемышльская  средняя общеобразовательная школа» расположена на 

территории с. Перемышль,  Перемышльского  района,  Калужской области. Школа 

расположена в трехэтажном здании на 638 посадочных мест. Это типовое учебное заведение, 

в котором в данный момент обучается 537 учащихся. В школе имеется спортзал, столовая, 

библиотека, мастерские, школьный музей воинской славы им. В. В. Степченкова. Школа 

имеет земельный участок землепользования общей площадью 10500 кв.м. 

На протяжении всего своего существования школа ориентируется на смешанный 

контингент учащихся  как по социальному положению, так и по мотивации к учебной 

деятельности и уровню интеллектуального развития. Школа учитывает разные 

образовательные потребности и возможности обучающихся и создает условия для 

предоставления качественных образовательных услуг детям . 

Социокультурные и учебные связи школы.  

Учреждения, организации, формы взаимодействия: 

• МКУК «Культурно – досуговый центр Перемышльского района»  

• МКУ ДО ДЮСШ «Авангард» (занятия учащихся в спортивных секциях) 

• МКУ ДО «Дом творчества»  (концерты, мастер-классы, творческие объединения) 

• МКУК «Межпоселенческая библиотечная система Перемышльского района» (встречи – 

беседы, тематические конкурсы)  

• МБУ ДО «Школа искусств с. Перемышль» 

Часть учащихся школы проживает в  населенных пунктах, удаленных от школы до 20  

километров. Школа включена в программу «Школьный автобус»,  осуществляется подвоз 

обучающихся на занятия в школу. 

           Школа осуществляет образовательную деятельность по 3 уровням образования:  

           Первый уровень обучения (1-4кл.) — начальное общее образование: продолжительность 

обучения 4 года, возраст обучающихся от 6,5 лет на 1 сентября. 
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Второй уровень обучения (5-9кл.) — основное общее  образование: продолжительность 

обучения 5 лет. Обязателен для всех школьников в возрасте до 15 лет.  

    Третий уровень обучения(10-11кл.) — среднее общее образование: продолжительность 

обучения 2 года.  

 
МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

 Создание благоприятного образовательно - воспитательного пространства для 

получения обучающимися качественного образования, способствующего развитию и 

социализации всех детей с учетом их склонностей и способностей. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
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I.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
          Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) разработана коллективом педагогов, родителей  начального уровня образования МКОУ 

«Перемышльская средняя общеобразовательная школа» МО «Перемышльский район», с 

учетом концептуальных положений УМК  «Перспектива» и УМК «Школа России». ООП 

НОО соответствует статусу школы Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Перемышльская средняя общеобразовательная школа».    

         ООП НОО разработана  в соответствии с требованиями  ст.11 Федерального закона от 

29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ 

МОиН РФ № 373   от 06 октября 2009 года); приказами Министерства образования и науки 

РФ с изменениями и дополнениями в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; санитарно-эпидемиологическими правилами и 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, с учетом рекомендаций и с учетом Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования.  

       ООП НОО направлена на формирование общей культуры,  духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.   ООП НОО – программа действий  всех 

субъектов образовательного процесса МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная 

школа» по достижению качественных результатов современного образования. 

Данная  программа  рассчитана  на один  год (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни  детей. 

Именно на этой ступени образования  создаются предпосылки  для решения на последующих 

этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для 

развития  личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Общеобразовательная программа учитывает специфику начальной школы – 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 с 

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

самовыражении; 

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

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- 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 
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дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 
соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

 
Целями ООП НОО являются: 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности – 

элементарной грамотностью, формирование у учащихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

2. Формирование у учащихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное 

самоопределение и развитие младших школьников. 

Целью реализации образовательной программы является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной образовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи ООП НОО: 
1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в 

строгом соответствии с требованиями стандарта.  (Из требований к структуре-содержанию) 

2. Обеспечить целостность образовательного процесса учащихся путём создания  

комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований к 

условиям) 

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в  

соответствии с  планируемыми результатами. (Из требований к результатам). 

Таким образом, основная общеобразовательная программа предусматривает:  
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

классных руководителей и других педагогических работников;  

  

       В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования решаются 

следующие задачи: 
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• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• формирование у младших школьников самостоятельную познавательную 

деятельность;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого  ребенка; 

• создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование 

на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику; 

• помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социальной, художественной,  языковой, 

математической, естественнонаучной,  технологической); 

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 

развивающей системы обучения являются:  

• Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях бучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребёнка. 

• Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями.  

• Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умениями 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и 

продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-

популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

• Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 
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(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовым).  

• Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 

и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику 

в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

• Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 

Общая характеристика разделов и компонентов ООП НОО 
ООП НОО содержит следующие разделы и их компоненты: 

I.Целевой раздел. 

Раздел включает: пояснительную записку,  программу «Планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования». 

Планируемые результаты являются важнейшими механизмами реализации требований ФГОС 

НОО к результатам учащихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Третьим компонентом 

раздела является программа «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования». Она 

выступает в роли инструмента реализации Требований ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО,  направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

II.Содержательный раздел. 
 Раздел включает Программу формирования универсальных учебных действий, 

которая конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно - 

воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Следующий компонент раздела: Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся на ступени начального общего образования. В программе  

конкретизируются  задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными 

организациями, развития ученического самоуправления, участия учащихся в деятельности 

детско - юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  
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Компонент второго раздела Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни -  это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья, обеспечивает формирование 

представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

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

среды, формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов включают полное описание 

содержания конкретного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) посредством 

которых реализуется ООП НОО. 

            Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

 

III.Организационный раздел 
Раздел включает учебный план начального общего образования, фиксирующий 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

           Следующий компонент раздела «План внеурочной деятельности» является 

организационным механизмом реализации ООП НОО в части внеурочной деятельности 

младших школьников. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для учащихся на 

уровне начального общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей 

образовательного учреждения. Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется 

по следующим направлениям:  

• спортивно – оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

       Формы организации внеурочной деятельности: предметные кружки, предметные недели, 

круглые столы, конференции, учебно-исследовательские проекты, олимпиады, мастер – 

классы, спортивные секции, общественно-полезные практики, акции, экскурсии, 

общешкольные и классные праздники.  

       План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности. 

Компонент «Система условий  реализации ООП НОО» разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Система условий  содержит описание имеющихся 

условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

а также учебно-методического и информационного обеспечения, дается обоснование 

необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП 

НОО. 
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Участники образовательного процесса начального общего образования 
Состав участников образовательного процесса 

     В соответствии с п. 33 ст. 2 Федерального закона от 29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» участниками образовательного процесса являются учащиеся, 

педагогические работники МКОУ«Перемышльская средняя общеобразовательная школа», 

родители (законные представители) учащихся, администрация, учредитель и органы 

управления образованием. На 01.09.17 в начальной школе обучаются 237 учащихся. 

 

                           Задачи  субъектов  образовательного  процесса 
Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 

• сделать первые шаги в овладении основами понятийного  мышления (в освоении  

содержательного  обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства  их 

решения; 

• научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и продвижение в 

разных видах  деятельности; 

• овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

• овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его с партнерами по 

игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  удерживать правило и следовать 

ему; 

• научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до воплощения 

в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  воплощения  собственных  

замыслов; 

• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  основные  

этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и чувства. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы: 

• обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.); 

• способствуют освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

• формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 
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• поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 

к общественно значимым делам. 

Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения 

учащимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в том 

числе: 

• обеспечить посещение учащимися занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность школы; 

• обеспечить выполнение учащимися домашних заданий; 

• обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия учащегося в образовательном процессе (письменно - 

канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностями учащегося. 

 Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 

защищать законные права и интересы ребёнка. 

 

I.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ООП 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО БРАЗОВАНИЯ 

 
Планируемые результаты образования на уровне начального общего образования в 

МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» разработаны на основе 

требований к освоению основных образовательных программ, программы формирования 

УУД, системы оценки, а также потребностей учащихся, родителей и общества.  

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой 

для последующего обучения. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной Образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным Стандартом начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения Образовательной программы; являются основой для её разработки; выступают 

содержательной и  критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, а также для системы оценки качества освоения учащимися Образовательной 

программы.  

Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Система  планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения. 



12 

 

           Достижение планируемых результатов освоения учащимися основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учитывается при оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических работников. 

Достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования определяется по 

завершении обучения. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

• личностные результаты; 

•метапредметные  результаты; 

•предметные результаты. 

         Личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 

принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 

сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

         Метапредметные результаты: освоение учащимися в процессе урочной и внеурочной 

деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных); 

         Предметные результаты: освоение учащимися в ходе изучения того или иного предмета 

(в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для 

предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в практике 

повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

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. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «ОПК», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

  

I.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

· понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

· осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

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

иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
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·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

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

в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Метапредметные результаты 
I.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 
I.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 

Выпускник научится: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

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

опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 
      В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне начального общего 

образования. 

 

I.2.2. Русский язык.  
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

 

2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
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·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

·соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

·находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

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

и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

 

2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 

·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
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·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

I.2.3. Литературное чтение. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет
1
, определяющие отношение автора к герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
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·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет
1
); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 
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·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 
I.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

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

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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I.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 
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· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

· решать задачи в 3—4 действия; 

· находить разные способы решения задачи. 

 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

· измерять длину отрезка; 

· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

2.5.6. Работа с информацией 
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Выпускник научится: 

·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 
I.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
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родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 
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·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

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

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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I.2.7. Музыка 
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное 

и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 

27.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 



36 

 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
I.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
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понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

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

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

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

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

явлений; 
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·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 
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·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 
I.2.9. Технология 

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

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

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

возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
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целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

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

уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
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·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 
I.2.10. Физическая культура 

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

 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

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

игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте 

пульса во время выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

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

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

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

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

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 
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·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

·играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
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·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

·плавать, в том числе спортивными способами; 

·выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

I.2.11. Основы православной культуры 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

сформируется : 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни. 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 
Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

I.Требования к основным предметным результатам:  

• выполнение итоговых предметных тестов на уровне выше среднего ; 
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•  грамотная письменная речь выше среднего уровня;  

• умение строить высказывания в определенном стиле, в соответствии с изученными 

орфографическими и пунктуационными нормами;  

• владение навыками устного счета со скоростью выше среднего уровня;  

• знание правил и умение применять правила поиска неизвестного компонента в 

уравнениях;  

• умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам; умение 

работать с различными картами. 

I.Требования к основным и метапредметным результатам: 

 

1. Универсальные учебные умения: 

• умение самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой;  

• умение находить межпредметные связи; 

•  умение связно, осмысленно и творчески пересказывать содержание изученного 

материала; 

•  умение осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их; 

•  умение самостоятельно организовывать свою работу на уроке;  

• умение самостоятельно выполнять действия по алгоритму; 

•  овладение первичными навыками работы на компьютере;  

• умение формулировать разноуровневые вопросы;  

• умение графически оформлять изучаемый материал;  

• умение составлять свой текст на основе изученного материала; 

• умение аргументировать свою точку зрения на основе изученного материала;  

• умение грамотно оформлять задания в тетради;  

• умение выражать свои мысли устно и письменно. 
2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное 

запоминание по тексту и на слух; скорость освоения нового выше среднего норматива по 

району; умение самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи; умение 

самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные характеристики; развитое 

произвольное внимание. 

 

II.Требования к результатам личностного развития 

 

1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, осмысленное 

отношение к учебному процессу; начитанность на уровне выше среднего; устойчивый 

интерес к истории изучаемых предметов. 

2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества 

(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения 

собеседника, умение грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и 

желание помогать одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в 

коллективе; умение свободно общаться со старшими школьниками и учителями, находить с 

ними общий язык. 

3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении 

самостоятельных заданий; прилежание, аккуратность, исполнительность, трудолюбие; 

целеустремленность, проявление инициативы; саморегуляция; волевые качества при 

столкновении с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и 

организовывать свое время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 
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4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные особенности для 

дальнейшего их развития. 

Таким образом, у выпускника начальной школы к концу его обучения в начальном звене 

должны быть сформированы следующие основные компоненты его ведущей учебной 

деятельности: достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями; 

развитие познавательной сферы должно соответствовать уровню, адекватному возрастным 

нормам; достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития,  

нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебно-

познавательные мотивы;  сформированный контроль и самоконтроль; положительная 

самооценка. 

 
 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа» разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

 

Цели оценочной деятельности: 
 - оценка результатов освоения Образовательной программы, позволяющей вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

 - оценка образовательных достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших 

Образовательную программу);  

 - оценка качества образовательных услуг и эффективности деятельности школы. 

     В системе оценивания в начальной школе используются внутренняя (оценка, 

осуществляемую самой школой – учащимися, педагогами, администрацией) и внешняя 

оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами, проводится, 

как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах). 

 

Особенностями системы оценки являются: 
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач; 

-   оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 
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- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 
Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной школы, 

в частности предполагает: 
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 учащихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения. 

Система оценивания строится на следующих принципах: 
 - Оценивание является постоянным процессом. 

 - В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и 

срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

 - Оценивание может быть только критериальным. 

 - Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным 

целям. 

 - Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

 - Оценивать можно только то, чему учат. 

 - Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и 

учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 - Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к 

самооценке. 

     В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

     В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты 

образования включают: 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся 

и др.); 
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• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.). 

 

Оценка личностных результатов 
     Личностные результаты представлены в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

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

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

для себя») учения учащимися 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; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

 

Оценка личностных результатов осуществляется: 
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1. В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами 

Отдела образования администрации МР «Перемышльский район» один раз в год на 

выпускниках начальной школы.  

2. В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  

 - оценка личностного прогресса проводится по контекстной информации – интерпретации 

результатов педагогических измерений в форме портфеля достижений и других форм 

накопительной оценки;  

 - оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на проверочные, тестовые задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры). Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/-

).  

 -  психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей).  

     Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента:  

 -  характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  

 -  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка;  

 - систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития учащегося.  

     Еще одним методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса  ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

     Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

     Не подлежат итоговой оценке ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды); характеристика 

социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм); индивидуальные 

психологические характеристики личности.  

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность учащегося 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; 



50 

 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 

качественно оценен и измерен в результате: 
 

-  выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

 -  выполнения текущих и итоговых проверочных работ, включающих задания на 

проверку метапредметных результатов обучения;  

 -  выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;  

 -  решения задач творческого и поисково-исследовательского характера (система 

заданий УМК: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, 

задания вариативного повышенного уровня);  

 -  решение проектной задачи;  

 -  посещение мастерской, посещение консультаций;  

 -  выполнения комплексных заданий на межпредметной основе;  

        -  на наблюдениях учителя за работой учащихся (индивидуальной, групповой,   

коллективной и т.д.);  

        -  самоанализ и самооценка учащихся.  

     Результаты освоения метапредметных результатов учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету.  

 
Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
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накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 

образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: 

1. Текущая аттестация:  

• устный  опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

• диктант; 

• контрольное списывание; 

• тесты; 

• графическая работа; 

• изложение; 

• сочинение; 

• доклад; 

• творческая работа; 

• посещение уроков по программам наблюдения; 

• диагностическая  работа. 

2. Промежуточная  аттестация: 
• контрольная работа; 

• диктант; 

• контрольное списывание; 

• словарный диктант; 

• проверка техники чтения; 

• проверка осознанного чтения. 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на межпредметной 

основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. При определении итоговой оценки 

учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой 

накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований 

стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его 

превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

• текущую успеваемость учащихся; 

• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  
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• активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности; 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио, которое позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка.  

 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность системы 

образования в целом.  

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.  

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях.  

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. 

А это 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 ООП. 

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: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку –  диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
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монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

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

• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини - 

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

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

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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

• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

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

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

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

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

директора по воспитательной работе и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся 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 ООП. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в ФГОС. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося 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. 

 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

• Табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
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• Тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

• Устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• Портфель достижений (или иная форма);   

• Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств учащегося, УУД. 

• Электронный дневник. 

 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа»  используются 

следующие формы оценки: 

1.    Безоценочное обучение – 1 класс по всем предметам. 

2.    Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам.  

3.   Накопительная система оценки – Портфолио, процентная шкала достижений  (для 

метапредметных результатов). 

4. Двухбалльная система оценивания курса ОРКСЭ.  

Специфичность содержания предмета оказывает влияние на содержание и формы 

контроля.  
       Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

      Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно) и т.д. Он осуществляется на материале учебника, в основном, в устной 
форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, 

описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

   Рекомендовано выставлять только отметки «5» и «4» в целях положительного отношения к 

курсу и создания ситуации успешности обучающегося. Ученик также получает словесную 

оценку своей работы, которая должна быть не карающей, а вдохновляющей и 

стимулирующей дальнейшую работу обучающегося. 

 Характеристика цифровой оценки: 

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается: 
- активность и творческое отношение к выполнению заданий;  

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой;  

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;  

- умение оперировать понятиями и терминами. 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее до 

аудитории. 
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«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается: 
- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 

помощью учителя или одноклассников;  

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта). 

 Система оценки МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» 

ориентирована на стимулирование стремления учащегося к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа» проводится на основе мониторинга образовательных 

достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательного учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является  регулярный внутренний мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ по четвертям учебного года: 

 - по итогам 1-го и 2-го полугодия (2-й и 4-й четвертей) отдельные работы по русскому 

языку и математике  

 -  комплексная работа на  межпредметной основе (математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир). 

Оценка результатов деятельности МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа»  осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических работников ОУ.  

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); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

Результативность учебно-воспитательного процесса в МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа» определяется на основе отслеживания динамики показателей 

социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, параллели и в целом по 

школе. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
II.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
     Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой разработки примерных учебных программ.  

     Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 

как освоения учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

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

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий.  

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсальных 

учебных действий учащихся через образовательную деятельность.  

Задачи программы:  
- актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

- выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- использовать типовые задачи формирования УУД;  

-создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
     Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

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

ответственности человека за благосостояние общества;  
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• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа.  

2. 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.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма:  

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

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. 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).  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;  

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

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

пределах своих возможностей.  

     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

Характеристики 
универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования 
     Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе.  
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     В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении.  

     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

учащегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 
Понятие «универсальные учебные действия». 

      В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

     Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают учащимся 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 учащимися 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 учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора.  

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося 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 образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося.  

 

Виды универсальных учебных действий 
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     В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

     Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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:  

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

2. Смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, 

какое значение и какой смысл имеет для него учение, и уметь на него отвечать.  

3. 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 учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 -  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 -  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

 -  контроль в форме сличения 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; внесение изменений в 

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

учителем, товарищами;  

 -  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
 -  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 -  поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

 -  структурирование знаний;  

 -  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

 -  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

деятельности;  
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 -  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;  

 -  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

      Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  
 -  моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

 -  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия: 
 -  анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 -  синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

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

 -  подведение под понятие, выведение следствий;  

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

 - построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений, 

доказательство;  

 -  выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 -  формулирование проблемы;  

 -  самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 

К коммуникативным действиям относятся: 
 -  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

 -  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 -  разрешение конфликтов – 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.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
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развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

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

 - из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность;  

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

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

самооценка и Я - концепция как результат самоопределения;  

 -  из ситуативно-познавательного и внеситуативно - познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка.  

 

Типовые задачи формирования УУД 
     Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих 

критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий;  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования 

может меняться;  

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

-  Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание – применение  - анализ – синтез  - оценка. 

-  В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

- Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

-  составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
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-  многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

-  «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

  
 
 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на уровне начального общего образования 
1 класс 

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 
Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 
1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

2 класс 
Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
Регулятивные УУД 
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  
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4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 
Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные УУД 
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

 
3 класс 

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей 
Регулятивные УУД 
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания 

в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  
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6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

8. Оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 
Познавательные УУД 
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
Коммуникативные УУД 
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 
4 класс 

Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. 
Регулятивные УУД 
1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 
Познавательные УУД 
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1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 
Коммуникативные УУД 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 

 

Связь  универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
(на основе  образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  

 
       Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

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

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

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

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
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        Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

        Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

         Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

        Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

         УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

         Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

         Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

         Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

         Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

          Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

         Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

         Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами 

разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

         В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

         Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В учебном предмете «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 
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«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы 

знаем о Москве?», «Россия на карте». 

        В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

         Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В учебном предмете «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной 

стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

 

В учебном предмете «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 

крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В учебном предмете «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В учебном предмете «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В учебном предмете «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В учебном предмете «Иностранный язык» (английский язык)   с  этой целью  

предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и 

истории англоговорящих стран.  
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Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об культурах этих странах и их столицах: Лондоне, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об английских, американских праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран. 

 

В учебном предмете   «Технология» достижение указанных результатов 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). Выполнение заданий позволяет систематически практиковать работу в парах и 

микрогруппах, стимулируя выработку умения совместно планировать, договариваться и 

распределять функции в ходе выполнения задания, осуществлять взаимопомощь и взаимный 

контроль.  
В учебном предмете «Основы православной культуры» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

          В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

          Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  

сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  

формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего 

решения. 

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
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рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

          Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В учебном предмете «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

         Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В учебном предмете «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 

и др. по заданному признаку;  

провести  логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

        В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

        С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

        Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранному языку которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 
Связь  универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе  образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 

     Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 
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     На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического 

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

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

     Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

     В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий замещения 

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

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 

создает условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую  

функции. 

     «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

     Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.  

     Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

− смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

− основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

− эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

− нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

− эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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− умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

− умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

− умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

− умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

− общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

− развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

− развитию письменной речи; 

− формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

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

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

форме. 

     Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и 

доброжелательного отношения, уважения  и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

     Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

     «Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является основой 

развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и 

знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по решению 

задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

     Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. Моделирование 

включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, 

декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, 

учащийся должен осваивать системы социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

     «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социо-культурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.  
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     В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

− умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомления с  особенностями некоторых зарубежных стран;  

− формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

России;  

− формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

− развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

     Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

− овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

− формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

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

− формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

     Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

     «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

     Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
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деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо - культурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

     В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

     «Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

− ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

− значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие  выделять необходимую систему ориентиров); 

− специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

− широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

− формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

− развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

− развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

− формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

− развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

− развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
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− развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

− формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;  

− ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

     «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

− основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

− развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

− освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

− в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

− в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно 

– этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура 

и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

 

 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательные  

логические 

 

формирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, логические 
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создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникативные 

 

Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному  общему образованию 

     Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. 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.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  

            Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

учащихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода – ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причинами:  

- необходимостью адаптации учащихся 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 (переориентация 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).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий.  

 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к 
переходу от предшкольного уровня образования к начальному образованию 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия–  

самоопределение, 

смыслообразование  

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника)  

Адекватная мотивация учебной 

деятельности  

Познавательные действия  

(классификация,  

сериация);  

коммуникативные действия 

(умение вступать в 

Преодоление эгоцентризма 

и децентрации в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии.  

Понятие сохранения (на 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики.  
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кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную)  

примере дискретного 

множества).  

Познавательные и знаково-

символические действия  

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности.  

Предпосылка и условие 

успешности овладения чтением 

(грамотой) и письмом.  

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования 

умения решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных 

изображений в любых учебных 

предметов.  

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта действия,  

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия,  

- контроль и коррекция,  

-оценка  

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: 

в форме построения 

предметного действия в 

соответствии с заданным 

образцом и правилом.  

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО)  

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного сотрудничества 

с учителем и сверстником. 

Условие осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания 

 
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

на уровне начального образования 
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 
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предмета, достижение нового 

уровня обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

     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.  

     Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 

наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального 

общего образования на этапе завершения обучения в начальной школе 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 

 - использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

 - привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

     Сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
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II.2.ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования реализуется 

средствами   УМК «Школа России» (1 – 2 классы) и УМК «Перспектива» (3 – 4 классы). 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется средствами 

учебно-методического комплекса «Школа России», разработанного А.А. Плешаковым. 

Главная целевая установка УМК «Школа России» созвучна с целевой установкой ФГОС: 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и 

всего человечества. 

На реализацию целевой установки УМК «Школа России» ориентированы ведущие задачи: 

создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных процессов, 

творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, ее природе, истории, 

культуре; 

формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде; 

формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена учебниками, 

рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, методическими и 

другими пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС, а также включает 

современные электронные пособия, интернет поддержку. 

 Сведения об учебниках по основным предметам представлены в таблице: 

№ 
п/п 

Класс Предмет 
1.1 Автор 

1.2 Название 

учебника 

1.3 Издательс

тво 

1  класс 
 

 

Русский язык 
Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 
Русский язык  

 

Просвещение М: 

2016 

Литературное 

чтение 

В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин  А.Ф. 

Виноградская Л.А.  

 «Русская азбука»  
Просвещение 

М:2016 

Климанова Л.Ф. 

В.Г. Горецкий, 

Голованова М.В.  

Литературное 

чтение 

1 класс 2 части 

Просвещение 

М:2016 

Математика 

М.И.Моро, С.В. 

Степанова, С.И. 

Волкова 

Математика 

1 класс 2 части 

Просвещение 

М:2016 

Окружающий  

мир 

Плешаков А.А 

 

Окружающий мир  

1 класс 2 части 

Просвещение 

М:2016 

Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В., 

Технология. 

Человек. Природа. 

Просвещение 

М:2016 
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Фрейтаг И.П. Техника 1 класс 

Изобразительное 

искусство 
НеменскаяЛ.А. 

Изобразительное 

искусство, 1 класс 

Просвещение 

М:2016 

Физическая 

культура 
В.И. Лях 

Физическая 

культура 1 - 4 

Просвещение 

М:2016 

Музыка 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, 1 класс 
Просвещение 

М:2016 

 

2  класс 

 

 

Русский язык 
Канакина В.П. 

Горецкий В.Г. 

Русский язык  2 

класс, 2 части 

 

Просвещение М: 

2017 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

В.Г. Горецкий, 

Голованова М.В.  

Литературное 

чтение 

2 класс 2 части 

Просвещение 

М:2017 

Математика 

М.И.Моро, С.В. 

Степанова, С.И. 

Волкова 

Математика 

2 класс 2 части 

Просвещение 

М:2017 

Окружающий  

мир 

Плешаков А.А 

 

Окружающий мир  

2 класс 2 части 

Просвещение 

М:2017 

Технология Лутцева Е. А. 
Технология,  2 

класс 

Просвещение 

М:2017 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева под.ред. 

Неменского Б. М.. 

Изобразительное 

искусство, 2 класс 

Просвещение 

М:2017 

Физическая 

культура 
В.И. Лях 

Физическая 

культура 1 - 4 

Просвещение 

М:2017 

 Иностранный 

язык 

Быкова Н.И., Дули 

Д, Поспелова  

Английский язык,2 

класс 

Просвещение 

М:2017 

Музыка 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, 2 класс 
Просвещение 

М:2017 
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УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно - образовательную 

среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, 

дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой подход 

позволяет реализовывать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно –

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой, 

системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия 

для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития личности гражданина России», направленная на формирование у 

подростающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как 

условия безопасности и процветания страны. 

В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику 

занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т. е. традиционная 

технология объяснительно – иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 

поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК 

«Перспектива» задания располагаются в такой форме, познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 

самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 

предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения 

и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, работа с 

информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие 

тетради, словари, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, 

мультимедийные приложения (DVD-видео, DVD-диски со сценариями уроков, реализующих 

деятельностный  метод обучения; презентационные материалы для мультимедийных 

проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.). Интернет поддержка и 

другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС.  

 Рабочие программы отдельных учебных предметов составлены на основе авторских 

программ и учебников и имеют следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

       Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования МКОУ «Перемышльская СОШ», в 

полном объёме дано в Приложениях к Основной образовательной программе начального 

общего образования. 

 
Особенности организации внеурочной деятельности 

 Согласно Федеральному базисному учебному плану внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, используется по желанию учащихся  

в формах, отличных от урочной системы обучения. 
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Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников, кроме 

учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации школьников.  
     Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

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

ценностей и культурных традиций. 

     Задачи внеурочной деятельности 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

• оказание помощи в поисках «себя»;  

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

• оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;  

• расширение рамок общения с социумом. 

       Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям: спортивно оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

      Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах 

деятельности. 

Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды 
внеурочной деятельности: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно- ценностное общение; 

• досугово - развлекательная деятельность; 

• художественное творчество; 

• трудовая; 

• спортивно-оздоровительная; 

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.  

Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных 

потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа – это 

хорошая возможность для организации межличностных отношений  в классе, между учащимися 

и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и  органов ученического 

самоуправления. 

В процессе многоплановой внеурочной работы в МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа» обеспечено развитие общекультурных интересов школьников, 

способствующих решению задач нравственного воспитания. 

Программы по внеурочной деятельности, используемые в нашей школе, компенсируют 

недостатки школьного образования, с одной стороны,  а с другой – учитывают его достоинства.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 
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- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:   

- реализация рабочих программ, разработанных педагогами школы;  

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям;  

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 

руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается 

включение ребенка во внеурочную деятельность. 

     Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

- запросы родителей, законных представителей учащихся;  

- приоритетные направления деятельности школы;  

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

     Формы организации внеурочной деятельности 
1. Беседы, дебаты, тематические  диспуты; 

2. Круглые столы, конференции; 

3. Кружки, секции; 

4. Экскурсии; 

5. Олимпиады, конкурсы, соревнования; 

6. Поисковые и научные исследования; 

7. Общественно полезные практики; 

8. Культпоходы в  музеи, театры; 

9. Досугово - развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли.) 

10. Социальное проектирование и др. 

                                                                

Ожидаемые результаты: 
• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

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

отношения к социальной реальности в целом;  

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

• формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др.  

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  
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• реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

     Занятия по внеурочной деятельности  в школе проводятся ежедневно с обязательной 

динамической паузой после основных занятий. 

     При составлении режима дня учитываются гигиенические требования:  

- организация питания;  

- активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).      

    Рабочие программы внеурочной деятельности имеют следующую структуру:  

• результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

• тематическое планирование. 

       Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне начального общего образования МКОУ «Перемышльская СОШ», в 

полном объёме дано в Приложениях к Основной образовательной программе начального 

общего образования. 

 
II.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы МКОУ 

«Перемышльская средняя общеобразовательная школа». А это: проведение тематических 

классных часов, встреч и мероприятий; деятельность Школьного музея воинской славы 

перемышлян им. В. В. Степченкова; развитие деятельности детских общественных организаций. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: МКОУ ДОД 

«Дом детского творчества», МКОУ ДОД ДЮСШ «Авангард», МКУК «Межпоселенческая библиотечная 

система Перемышльского района», МКОУ ДОД «ДШИ с. Перемышль», МКУК «Культурно – досуговый 

центр Перемышльского района». 

 
 
 

Цель и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
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традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, через формирование личностной, семейной, социальной культуры. 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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• бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

         Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 
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служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Учащиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального, 

гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств, свойств личности учащегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов 

к организации его духовно-нравственного развития и воспитания.  

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. 

         Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и воспитания.  

          Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

• в личном  примере ученикам.  
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Для организации такого пространства и его полноценного функционирования существуют 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских 

религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни учащихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности учащихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 
 

УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 

Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в 

ходе освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных 

учебных действий. УМК «Перспектива» и УМК «Школа России» имеют богатую палитру 

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов 

гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой активности.  

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных 

линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:  

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», 

которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование гражданской 

идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил 

взаимодействия с окружающим миром. 

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо 

всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить 

ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, 

исправлять ошибки и ставить новые цели. 

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется 

чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект - субъектного и 

субъект - объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести 

конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать 

информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать 

информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.  

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе 

обучения, и научить детей самим  заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только 
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физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие здоровье включены не только 

правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: 

умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе,  об окружающих людях, 

беречь и чтить то, что ими создано.  

Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», 

«Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура  - среда нашей жизни», «Моя планета 
- Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее  

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.  

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие 

знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 

психологические особенности развития младших школьников, создаются условия для развития 

у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 

прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного 

величия. 

Во всех учебниках обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой 

предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у учащихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  

народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников занимает курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для решения 

задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни учащегося организуется педагогическим 

коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и 

воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций). 

 Программа духовно – нравственного развития в нашей школе  реализуется в рамках 

урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 
Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в «Орлята»; 

Посвящение в читатели.  

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов (пушкинские дни 

в школе); Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День именинника; День Матери. 

Декабрь Новогодний праздник; День здоровья 

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».  

Февраль День защитника Отечества; Широкая масленица. 

Март Международный Женский День;  Прощание с Азбукой; День птиц; 

Встречаем весну. 

Апрель День Космонавтики; Праздник победителей олимпиад. 

Май  День Победы; До свидания, школа; Здравствуй лето!  

 

План внеурочной деятельности на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Направления Формы реализации Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Спортивно - 

оздоровитель

ное 

Секции 

Спартакиады 

Соревнования 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы   

 

 

 Веселые старты Сентябрь 

День здоровья Октябрь 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Ноябрь 

Экскурсия в лес Декабрь 

День здоровья Январь 

Классный час Февраль 

Беседы о профилактике 

заболеваний 

 

Март 

Веселые старты 

 

Апрель 

Спартакиада Май 

2 Духовно - 

нравственное 

Кружки 

Концерты, спектакли, 

выставки. 

Предметные недели 

Коллективно – 

творческие дела. 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы   

Встречи с родителями 

Беседы с батюшкой Сентябрь 

Классный час «Добро и 

зло» 

Октябрь 

Концерт ко Дню Матери Ноябрь 

Изготовление вертепа к 

Рождеству из природных 

материалов 

Декабрь 

Экскурсия в храм  

(«Рождество Христово») 

Январь 

Выставка Масленичных 

кукол 

Февраль 

Беседы с батюшкой Март 

«Светлый праздник Пасхи» Апрель 
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Акция «Бессмертный полк» Май 

3 Социальное Акции 

Социально значимые 

проекты. 

Коллективно – 

творческие дела. 

Предметные недели 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы   

Встречи с родителями 

Линейка «Первый звонок» Сентябрь 

Встречи с родителями 

«Моя родословная» 

Октябрь 

«Посвящение в «Орлята» Ноябрь 

Акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

Декабрь 

Классный час «Заповедные 

места Калужской области» 

Январь 

«А, ну-ка, мальчики!» - 

викторина ко Дню 

защитников Отечества 

Февраль 

Утренники к 8 Марта Март 

Всероссийский субботник Апрель 

Линейка «Последний 

звонок» 

Май 

4 Общеинтелле

ктуальное 

Соревнования 

Предметные недели 

Исследовательские 

проекты 

Конкурсы, олимпиады 

Индивидуально-

групповые занятия 

Консультации 

Классные часы 

Посвящение в читатели Сентябрь 

Исследовательские проекты 

 

Октябрь 

Библиотечные уроки Ноябрь 

Олимпиады 

 

Декабрь 

Исследовательские проекты 

 

Январь 

Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

Февраль 

Викторина «Весенняя 

капель» 

Март 

Экскурсия в библиотеку Апрель 

Консультации к итоговым 

контрольным работам 

Май 

5 Общекультур

ное 

Кружки 

художественного 

творчества 

Концерты, спектакли, 

выставки. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы   

Встречи с родителями 

Классный час «Моя малая 

Родина» 

Сентябрь 

Конкурс рисунков об осени Октябрь 

Все профессии важны» - 

встречи с родителями 

Ноябрь 

Новогодние утренники Декабрь 

Беседа «И ежели вы 

вежливы…» 

Январь 

Музыкально-литературная 

композиция «Русский 

солдат» 

Февраль 

«Прощание с Азбукой» Март 

Экскурсия в Краеведческий Апрель 
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музей 

Конкурс стихотворений о 

войне 

Май 
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Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и  

воспитания учащихся 
Направления, ценности Содержание Формы работы 

 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям человек 
Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

 

 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России; 

-элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

-элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе; 

-уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

-начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 
-интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

-стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, города; 

-любовь к образовательному 

учреждению, своему городу, 

народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных базисным 

учебным планом, на 

плакатах, картинах; 

-экскурсии,  путешествия по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-патриотического 

содержания; 

-творческие конкурсы,  

праздники; 

-социальные проекты, 

-беседы о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, игры 

военно-патриотического 

содержания, конкурсы и 

спортивные соревнования,  

встречи с ветеранами и 

военнослужащими; 
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-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание 
нравственных чувств 
и этического 
сознания. 
Ценности: 

нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

 

-первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и плохих 

поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

-элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

-уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

-знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 
-представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям. 

-беседы, экскурсии, заочные 

путешествия, 

художественные выставки; 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

-коллективные игры, в целях 

приобретения опыта 

совместной деятельности; 

-акции благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе; 

-беседы о семье, о родителях 

и прародителях, 

семейные праздники. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к учению, 

-первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

-экскурсии по городу с 

целью ознакомления с 

различными профессиями, 

встречи с представителями 
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труду, жизни 
Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление 

к познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

 

человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

-элементарные представления об 

основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

-отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе. 

разных профессий; 

-беседы о профессиях своих 

родителей; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде 

-проектная деятельность; 

-занятия народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность; 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 
Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление к 
здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

 

-ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные представления о 

влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 
-понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

-первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

-беседы, просмотр учебных 

фильмов на уроках 

физической культуры, в 

системе внеклассных 

мероприятий; 

-беседы о значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе 

для укрепления  здоровья; 

-подвижные игры, 

динамические паузы, 

спортивные соревнования; 

-поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и 

отдыха; 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 

образовательного 
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-первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

учреждения, родителями. 

 

 

 

Воспитание  
ценностного  
отношения к природе, 
окружающей среде. 
Ценности: родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

 

 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к растениям и 

животным. 

-беседы, экскурсии, прогулки 

по родному краю; 

-высадка комнатных  

растений, подкормка птиц; 

-участие вместе с 

родителями в экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах 
и ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 
Ценности: красота, 

гармония, духовный 

мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

 

 

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему 

виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

-встречи с представителями 

творческих профессий, 

экскурсии к памятникам 

зодчества, знакомство с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

- беседы о добре и зле, 

отличии красивого от 

безобразного, плохого от 

хорошего, созидательного от 

разрушительного; 

-выставки семейного 

художественного творчества, 

музыкальные вечера, 

-участие в художественном 

оформлении кабинетов. 

 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального общего 

образования осуществляются образовательным учреждением, семьѐй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни учащихся. Важным 

условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Формы взаимодействия:  

• участие представителей общественных организаций и объединений, традиционных 

религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся на уровне начального образования;  
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• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального образования и 

одобренных педагогическим советом ОУ;  

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в ОУ.  

На  базе  школы  имеется  "Музей  воинской  славы  перемышлян  им. В. В. 

Степченкова",  который   функционирует  более  20  лет,  в  2008  году  музей  

паспортизирован  и получил  официальное  название  "Музей  воинской  славы  перемышлян" 

(свидетельство от 20.02.2008 №11865), в  2013  году  присвоено  звание  В. В. Степченкова  

создателя  музея  и  руководителя  поискового отряда "Музей  воинской  славы  перемышлян 

им. В. В. Степченкова"  (свидетельство от 30.10.2013 №11865).  Школьный  музей  

располагает богатой  военной  экспозицией,  представлена  информация   обо  всех  родах  

войск,  особое  место  выделено  для  военно-морской  экспозиции.  Богатый  материал  

собран о  217  стрелковой  дивизии  под  командованием генерала  Трубникова, 

освобождавшей  село  Перемышль  и  Калужскую  область  от немецко-фашистских  

захватчиков. Собрано  много  исторического  и  историко-краеведческого материала,  в  том  

числе  на  революционную  тематику.  Материалами  музея  пользуются  учителя  истории,  

обществознания, литературы,  географии,   ОБЖ,  учителя  начальных  классов, классные  

руководители  в  урочной  и  внеурочной  деятельности. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 
      Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся – один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащихся. Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования.  

   Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической 

культуры родителей.  

    Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы МКОУ  «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, оценке эффективности программ;  

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;  

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
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культуры каждого из родителей;  

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Учащиеся должны достигнуть:  

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности;  

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.). 

 
 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по 
трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.  

     Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом.  

     Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.  

     Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников  

Задачи: 

1. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.  

2. Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников.  

3. Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников.  

4. Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного 

развития школьников и выработки управленческих решений.  

Субъекты мониторинга − младшие школьники.  

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.  

Предметом - выступает процесс психолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников.  

Инструментарий мониторинга:  

• анкеты;  

• опросные листы;  

• тесты. 

• Процедура мониторинга  
• Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год: сентябрь, апрель.  

• Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже методикам.  

 



Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест).  

Мониторинг духовно - нравственного развития и воспитания младших школьников 
направлен на выявление уровня следующих показателей: 

• сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников, с использованием цветового теста М. Люшера, диагностику проводит педагог-

психолог,  

• сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников:  

 - Е. В. Бунеева, А. А. Вахрушев, С. А. Козлова, О. В. Чиндилов «Оценка поступка с 

точки зрения его нравственно – этической ориентации»; 

 - задача Ж. Пиаже в решении моральной дилеммы; 

 - анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и моральных норм 

по Э. Туриелю в модификации Е. А. Кургановой и О. А. Карабановой). 

 

 Диагностику проводит педагог-психолог. 

• сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя 

семья»).  

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
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• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

II.4.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 
Пояснительная записка 

     Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни учащихся 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

     Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 

ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего 

мира.  

     Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся на ступени начального общего 

образования являются: 

• Закон  «Об образовании в Российской федерации», с изменениями и 

дополнениями; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

• Концепция УМК «Перспектива», УМК «Школа России». 
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     Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

     Цель программы: Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного 

процесса, формирования основ экологической культуры через внедрение в 

педагогическую практику на начальной ступени образования инновационных 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических технологий, а также 

технологий развития экологической компетентности учащихся начальной школы.  

Задачи программы: 
 - описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих технологий в 

начальной школе;   

 - рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов второго поколения;   

 - систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного процесса в 

начальной школе;   

 - рассмотреть особенности просветительской работы с родителями по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников;   

 - осмыслить возможности использования приобретенных теоретических знаний 

применительно к своей предметной области.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

Направления реализации программы 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
     В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

     В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды и 

полдники в урочное  и внеурочное время. Детям из многодетных и малообеспеченных 

семей предоставлено бесплатное питание. 

     В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, с 

хоккейной, футбольной и баскетбольной площадками. 

     В школе работает медицинский и прививочный кабинеты. 

     Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопед, учителя 

физической культуры, психолог, медицинские работники (врач – педиатр, медицинская 

сестра). 

Организация   работы    образовательного   учреждения   по формированию  у  

учащихся  культуры   здорового  образа жизни осуществляется в  два  этапа. 

Первый  этап  —  анализ  состояния  и  планирование  работы  образовательного 

учреждения по  данному направлению,  в том  числе  по: 

- организации режима дня  детей,  их нагрузкам, питанию, физкультурно - 

оздоровительной   работе,   сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения  с  учащимися  и  

родителями  (законными  представителями); 

-  выделению  приоритетов  в  работе  образовательного  учреждения  с  учётом  

результатов  проведённого  анализа,  а  так  же  возрастных  особенностей  учащихся  на  

ступени  начального  общего образования. 

Второй  этап   —   организация  работы   образовательного учреждения по  данному 

направлению. 

1.  Просветительско-воспитательная  работа  с  учащимися,  направленная  на  

формирование  ценности  здоровья  и  здорового   образа жизни,  включает: 

- внедрение  в  систему  работы  образовательного  учреждения  дополнительных  

образовательных  программ,  направленных  на  формирование ценности здоровья и  

здорового образа жизни,  которые  должны  носить модульный  характер,  

реализовываться  во  внеурочной  деятельности  либо  включаться  в учебный процесс; 

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

профилактике вредных привычек; 

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

направленных  на  пропаганду здорового образа жизни; 
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2.  Просветительская и  методическая работа   с  педагогами, специалистами  и  

родителями (законными  представителями), направленная  на  повышение  квалификации  

работников  образовательного  учреждения  и  повышение  уровня  знаний  родителей   

(законных  представителей)  по  проблемам  охраны   и укрепления здоровья детей,   

включает: 

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

- привлечение  педагогов,  медицинских  работников,  психологов  и  родителей (законных 

представителей) к  совместной работе  по  проведению оздоровительных мероприятий  и 

спортивных соревнований. 

 

2. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном процессе 
       Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Перспектива».  Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  

системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

       В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике 

«За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 

темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 

единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 

когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).  

      В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

      Курс «Физическая культура» способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 
  Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

  Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

      В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. 

       Используемый в школе учебно-методический комплекс «Перспектива» позволяет это 

сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни.  
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       В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно - исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

- организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных курсов; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 
деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа 
России».   

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 
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упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации 

проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
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развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• проведение утренней гимнастики перед уроками; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы); 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого  направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

 

Содержание работы в начальных классах по формированию культуры   здорового и 
безопасного образа жизни 

 

Урочная деятельность 
     Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

     Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

     Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

     Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы: 

• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п. 

• образовательные технологии, построенные на личностно - ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 

технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от 

текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в 

психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 
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Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

• спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

• занятия в спортивных секциях; 

• туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

• классные часы, беседы; 

• коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 

наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

• экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье;   

• встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

 

 

Внешкольная деятельность 
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в 

этом младшим, нуждающимся в помощи; 

• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и 

отдыха; 

• организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе; 

• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

Просветительская работа  с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции,  семинары, консультации, курсы   по  различным вопросам роста  и  

развития ребёнка, его  здоровья, факторам, положительно  и  отрицательно  влияющим  на  

здоровье  детей и  т.  п.; 

• организацию  совместной  работы педагогов и  родителей (законных  

представителей)  по  проведению  спортивных  соревнований, дней  здоровья,  занятий  по  

профилактике  вредных привычек и  т.  п. 

Планируемые результаты  формирования экологической культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни 

  Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут 

знать: 
• о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

• о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и 



110 

 

среды, его окружающей; 

• о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

• о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

• о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

• об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

• о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

• правила гигиены и здорового режима дня. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 

культуры,  здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы 

приобретут индивидуальные навыки: 
• сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 

личности; 

• спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

• соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 

• подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.). 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 
 Важнейшим показателем эффективности реализации Программы является:  

-высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

 -отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы;  

-повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  

-снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой среде;  

-автоматизм навыков личной гигиены;  

-результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников;  

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, «Сформированность навыков личной гигиены».  

    В целях получения объективных данных о результатах реализации Программы и 

необходимости еѐ коррекции проводится систематический мониторинг реализации 

Программы, который включает в себя:  

-аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

-отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

-отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно - транспортного травматизма;  

-отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

-включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт школы 

обобщѐнных данных о сформированности у учащихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Оценка эффективности реализации программы 
    Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
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травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Основные результаты формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с 

учѐтом возраста; самооценочные суждения детей. В качестве содержательной и 

критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 

 - ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

II.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

       Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения».   

        В  МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» в таких 

условиях нуждаются: 

• дети с  ограниченными возможностями здоровья;  

• в определенной коррекционной работе нуждаются и  одарённые дети . 

      В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 

деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. 

Задания для этой группы детей, включены в учебники, рабочие тетради, тетради для 

дифференцированной работы, дидактические материалы, сборники контрольных и 

проверочных работ. Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках.  Преодолению  неуспешности  отдельных 

учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех 

работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата.  

Программа коррекционной работы  МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа» предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 

классе, логопедические занятия или занятия по индивидуальной программе, с 

использованием домашней формы обучения.  

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МКОУ 
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«Перемышльская средняя общеобразовательная школа» являются  соблюдение интересов 

ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный характер. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физической  и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или 

психическом развитии; 

• осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  

(в соответствии с рекомендациями психолого - медико- педагогической комиссии); 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

общеобразовательном учреждении. 

Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются 

следующие документы: 

1.  Закон  «Об образовании в Российской Федерации», с изменениями и 

дополнениями 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 

№19993); 

4. Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ). 

 

Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной 

адаптации. 

Задачи: 
1.     Выявить детей с трудностями адаптации. 

2.     Определить их образовательные потребности. 

3.     Организовать педагогическую  помощь детям с ограниченными  возможностями 

здоровья с учетом особенностей их развития. 

4.     Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их 

реализацию. 

5.     Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания. 

6.     Отслеживание и анализ полученных результатов работы. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 
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- развитее психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

- определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 

желания и «умения учиться», развитие творческих способностей.   

Направления работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика;  

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов, родителей; 

 

Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов: 

• Соблюдение интересов ребёнка; 

• Системность; 

• Непрерывность; 

• Вариативность; 

• Рекомендательный характер  оказания помощи.  

 

 
 
 

Содержание программы коррекционной работы 

Направления работы Содержание направления Методы работы 
I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности образовательной среды. 

Диагностика детей. 

 Оценка образовательной 

среды 

Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи. Сбор сведений о детях на 

основании диагностической информации. 

Определение уровня зоны ближайшего 

развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение личностных особенностей 

учащихся и условий их семейного 

воспитания. 

Входные диагностики 

отклонений в развитии. 

 Анкетирование законных 

представителей ребёнка. Сбор и 

анализ информации. 

II этап. Этап планирования, организации и координации. 
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной программы. 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Выбор соответствующих программ и 

методик. 

Организация консультаций и занятий для 

детей, нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и коррекция его 

поведения. Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных условий для 

жизни при психотравмирующих 

Организация занятий и 

консультаций по выбранным 

программам. 
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обстоятельствах. 

Консультативная работа Выработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов по выбору 

методов и приемов работы с детьми. 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Консультации со 

специалистами, беседы и 

рекомендации законным 

представителям детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Информационно-

просветительская работа 

Различные формы просветительской 

деятельности, направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса -

обучающимся, их родителям, 

педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей, нуждающихся в 

коррекции. 

Лекции, беседы, 

информационные стенды, 

тематические выступления. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образовательных 

программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка образовательной 

среды и индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся 

Контроль над уровнем и динамикой 

развития ребенка. 

Анализ личностного и познавательного 

развития ребенка и успешности 

коррекционно-развивающей  работы 

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Анкетирование законных 

представителей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и отклонениями в 

развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 
Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка условий и 

форм, методов и приёмов 

обучения 

Обсуждение и принятие решений по 

дальнейшей коррекции или по её 

прекращению. 

Совещания, круглые столы. 

  

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 

Психолого-педагогическое 

обеспечение 

Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи). 

Учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных 

педагогических технологий. 

Обеспечение специализированных условий. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий; 

Обеспечение участия всех детей. Независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
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мероприятий. 

Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое 

обеспечение 

Коррекционно-развивающие программы. 

Специальные учебники и учебные пособия. 

Диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, социального педагога. 

Цифровые образовательные ресурсы и др. 

Кадровое обеспечение Специалисты, соответствующей квалификации. 

Педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие 

виды профессиональной  подготовки. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы (специально 

оборудованные учебные  места, учебное и медицинское оборудование, 

технические средства обучения, помещения для организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение Создание информационно-образовательной среды. 

Использование информационно-коммуникативных технологий. 

Развитие дистанционной формы обучения детей. 

Методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 

деятельности. 

Наглядные пособия. 

Мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 

 

 

Программа комплексного сопровождения детей с трудностями в обучении 
 

Этапы коррекционной работы, 
субъекты реализации 

Формы и содержание работы 

Знакомство 

Учитель 

Прогнозирование успешности или неуспешности в обучении 

каждого будущего первоклассника в результате 

собеседования с ребенком  и изучения представленных 

документов на момент поступления ребенка в школу. 

Работа по профилактике неуспешности будущего 

первоклассника в период предшкольной подготовки. 

Дифференциация 

Учитель  

Формирование списков учащихся, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Диагностика 

Мед. работник, логопед, психолог. 

 Изучение медицинской карты ребенка. 

 Формирование списков для групповой и индивидуальной 

коррекционной работы с неуспешными в обучении детьми. 

Проектирование индивидуальной 

программы 

Зам. диктора по УВР, учитель. 

Составление программы индивидуальной работы по каждому 

неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 3 блоков: 

1.Коррекционно-развивающие занятия и индивидуальное 

консультирование неуспешного учащегося у психолога. 

2. Индивидуальная работа учителя с неуспешным 
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обучающимся. 

3. Консультирование пед. коллектива и родителей 

специалистами сопровождения 

Коррекция проблем в обучении 

Учитель 

Коррекционное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность учащегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях. 

 Анализ 

Зам. директора  по УВР, учитель 

Малые педсоветы. Обсуждение текущей успеваемости, по 

итогам первого/ второго полугодия. 

Планирование дальнейшей работы учителя, родителей для 

положительной динамики в обучении неуспешного 

учащегося. 

  
Субъекты реализации коррекционной 
работы 

Содержание деятельности специалистов 

Зам. директора  по УВР 

  

  

  

  

Классный руководитель, учитель 

  

Курирует работу по реализации программы. 

Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными 

учреждениями и др. 

Осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей. 

 Является связующим звеном в группе специалистов по 

организации коррекционной работы с обучающимся. 

Делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке. 

Осуществляет индивидуальную коррекционную работу

(педагогическое сопровождение). 

Консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. 

Социальный педагог Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

Осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися. 

Взаимодействует со специалистами КДН и ОДН. 

Взаимодействует с семьей учащегося. 

Воспитатель в ГПД, педагог 

дополнительного образования 

Изучает интересы учащихся. 

Создает условия для их реализации. 

Развивает творческие возможности личности. 

Решает проблемы рациональной организации свободного 

времени. 

Медицинский работник Исследует физическое и психическое здоровье учащихся. 

Организует систематический диспансерный осмотр 

учащихся. 

Организует помощь детям, имеющим проблемы со 

здоровьем. 

Разрабатывает рекомендации педагогам по организации 

работы с детьми, имеющими различные заболевания. 

Взаимодействует с лечебными учреждениями. 

   
      Коррекционные занятия в нашей школе проводятся с учащимися по мере 

выявления учителем или психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки учащихся. На долю каждого ученика приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 
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группах (из двух-трех учащихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков.  

          Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни. 

          Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель или 

психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для 

развития ребенка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учителя - логопеда 
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Содержание  
1. Планируемые результаты 
• Цель программы 

• Задачи 

• Личностные, метапредметные и предметные результаты логопедических 

занятий 

• Планируемые результаты логопедической работы (ожидаемые) 

 

 
2. Содержание логопедического курса 
• Разделы (этапы) программы 

• Основные направления коррекционно-развивающих учебно-

воспитательных занятий. Содержание курса логопедических занятий  

o Развитие фонетико-фонематических процессов. Предупреждение и 

коррекция дислексии и дисграфии. Коррекционно-развивающая 

деятельность 

o Формирование грамматически правильной связной речи. Развитие 

словаря 

o Развитие тонкой моторики. Пропедевтика навыков письма. 

Коррекционная логопедическая работа по профилактике и 

устранению нарушений чтения и письма у учащихся 2—4-х классов 

o Коррекция звукопроизношения 

•    Сроки и формы реализации программы 

•    Принципы построения программы 

•    Основные виды работ на логопедических занятиях  

o  Формирование артикуляционной моторики (артикуляционная 

гимнастика) 

o Развитие мелкой моторики пальцев рук (пальчиковая гимнастика) 

•     Взаимодействие с родителями (или лицами их заменяющими)   

•     Организация предметно – развивающей среды 

 

3. Годовой план работы с календарно-тематическим планированием 
 

 

Планируемые результаты 
 

Рабочая программа логопедических занятий разработана на основе Концепции 

стандарта второго поколения с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Организация учебной деятельности ребенка тесно связана с проблемой развития его речи. 

Поэтому формирование полноценной учебной деятельности возможно лишь при 

достаточно высоком уровне развития речи, который предполагает определенную степень 

сформированности средств языка (произношение и различение звуков, словарный запас, 

грамматический строй), а также умений и навыков свободно пользоваться этими 

средствами в целях общения. Однако контингент общеобразовательных школ за 

последние годы потерпел изменения. С каждым годом среди учащихся увеличивается 

число детей с различными отклонениями в речевом развитии, что препятствует 

формированию их полноценной учебной деятельности. Некоторые из них можно 

устранить на специально организованных занятиях. В данной программе представлено 

тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с обучающимися, 
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испытывающими трудности в усвоении образовательных программ в связи с 

отклонениями в речевом развитии.  
  

 Цель – предупреждение и коррекция дефектов устой и письменной речи у детей и 

формирование у них предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку.   

            Задачи: 
1. Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения устной и письменной речи. 

2. Диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического 

восприятия и анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

3. Анализ устной речи и неречевых процессов учащихся, определение  

причин затруднений в овладении письменной речи. 

4. Анализ письменные работы учащихся 2-4 классов. 

5. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся 

начальных классов. 

6. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, 

родителей. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные  
результаты логопедических занятий. 

 
    В ходе коррекционно-развивающей работы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

2.1. Личностными результатами логопедической коррекционно-развивающей 

деятельности являются:  

 

- готовность ученика к саморазвитию, целенаправленному использованию знаний в учении 

и в повседневной жизни для исследования языковой системы (явления, события, факты);  

- способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных лингвистических задач могут быть им 

успешно решены;  

- наличие познавательного интереса к обучению;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- возникновение интереса к учебному материалу;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- наличие знаний об основах моральных норм и приобретение опыта положительного на 

чувства, поступки других людей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности.  

 

2.2. Метапредметными результатами логопедической коррекционно-развивающей 

деятельности являются:  

 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения языковых характеристик;  
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- устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира; - строить алгоритм поиска необходимой информации; 

- определять логику решения практической и учебной задачи;  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации;  

- умение слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 

1.3. Предметными результатами логопедической коррекционно-развивающей 

деятельности являются:  

1. Владение навыками звукобуквенного анализа и синтеза.  

2. Сформированность фонематического и зрительно-пространственного восприятия.  

3. Достаточный уровень развития мелкой моторики и моторики артикуляционного 

аппарата.  

4. Овладение основными лексико-грамматическими конструкциями.  

5. Развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового внимания и 

памяти.  

6. Развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению.  

7. Расширение лексического запаса, обогащение активного словаря как путем накопления 

новых слов, относящихся к разным частям речи, так и за счет развития у детей умения 

активно пользоваться различными способами словообразования.  

8. Расширение представлений об окружающем мире.  

 

Планируемые результаты логопедической работы (ожидаемые): 
Ожидается, что дети научатся: 

− правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

− четко дифференцировать все изучаемые звуки; 

− называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

− находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

− различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение на практическом уровне»; 

− производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

− пользоваться интонационными средствами выразительности речи в 

рассказе, пересказе, при чтении стихов; 

− правильно выражать мысли в связной речи; 

− основам эффективного общения, разовьют коммуникативно-

риторические умения; 

− разнообразным нетрадиционными, активными формами организации 

деятельности. 
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Содержание логопедического курса 
На занятиях данного курса уточняются речевые возможности детей, уровень 

сформированности языковых средств, определяется состояние коммуникативных умений 

и навыков, осуществляется развитие и совершенствование психологических предпосылок  

активной учебной деятельности, произвольность деятельности и общения. Формирование 

этих свойств неразрывно связано с развитием основных учебных умений, прежде всего, 

навыков и умений планировать и  контролировать учебную работу, осуществлять ее по 

ориентирам основным и вспомогательным. Постепенно в процессе выполнения различных 

упражнений создается база для организации деятельности учащихся на 

многоориентированной основе, что очень важно для полноценного овладения грамотой, 

чтением и письмом. 

Отклонения в речевом развитии детей, обучающихся в общеобразовательных 

учебных заведениях, имеют различную структуру и степень выраженности. Одни из них 

касаются только произношения звуков; другие затрагивают процесс фонемообразования 

и, как правило, сопровождаются нарушениями чтения и письма; третьи – выражаются в 

недоразвитии как звуковой, так и смысловой сторон речи и всех ее компонентов. Таким 

образом, среди первоклассников выделяют группы  детей с нарушениями речи, 

обусловленными фонетическим, фонетико-фонематическим (ФФН) и общим 

недоразвитием речи (ОНР).  Среди учащихся 2 – 3 классов – группы учащихся с 

нарушениями чтения и письма, обусловленными фонетико-фонематическим и общим 

недоразвитием речи. 

Группировка школьников по ведущему проявлению речевого дефекта помогает 

учителю-логопеду решать принципиальные вопросы организации коррекционной работы 

с детьми и определять содержание, методы и приемы логопедического воздействия в 

каждой группе.  

Обследование  учащихся и дальнейшее отслеживание речевого развития 

проводится  по методикам  Фатековой Т.А., Садовниковой И.Н., Н.И. Гуткиной. На 

основании материалов обследования составляется перспективный план работы для 

каждой группы детей,  на каждого ребёнка при организации индивидуальных занятий. 

Общую проблему при коррекционно-развивающем обучении первоклассников 

составляет своевременная и целенаправленная подготовка их к обучению грамоте. В связи 

с этим главной задачей начального этапа коррекционно-развивающего обучения является 

нормализация звуковой стороны речи. Это значит, что как для групп детей, имеющих 

фонетико-фонематическое недоразвитие, так и для групп детей, имеющих общее 

недоразвитие речи, необходимо: 

1. Сформировать полноценные фонематические процессы. 

2. Сформировать представления о звукобуквенном составе слова. 

3. Сформировать навыки анализа и синтеза звуко-слогового состава слова. 

4. Корригировать   дефекты   произношения   (если   таковые имеются). 

Эти задачи составляют основное содержание коррекционного обучения детей с 

фонетико-фонематическим и фонематическим недоразвитием. Что касается детей с общим 

недоразвитием речи, то данное содержание составляет лишь первый этап коррекционно-

развивающего обучения.  

На втором этапе осуществляется работа по восполнению пробелов в развитии 

лексического запаса и грамматического строя речи: 

1. Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счет развития умения активно пользоваться 
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различными способами словообразования. 

2. Уточнение значений используемых синтаксических конструкций. 

3. Дальнейшее развитие и совершенствование грамматического 

оформления связной речи путем овладения учащимися словосочетаниями, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций. 

 

На третьем этапе происходит восполнение пробелов в формировании связной речи: 

1. Развитие и совершенствование умений и навыков связного 

высказывания. 

2. Программирование смысловой структуры высказывания. 

3. Установление связности и последовательности его. 

4. Отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания 

в тех или иных целях общения. 

Таким образом, программа включает в себя следующие разделы (этапы):  

 
I этап 
 

Основным содержанием I этапа является восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи (как у детей с ФФН, так и у детей с ОНР). I этап коррекционно-

развивающего обучения детей с ОНР продолжается с 15-18 сентября по 13 марта, что 

составляет, примерно, 50-60 занятий. Количество занятий для детей с выраженным ОНР 

может быть увеличено, примерно, на 15-20 занятий.  

Из общего количества занятий данного этапа особо выделяются первые 10-15 

занятий, основными задачами которых являются: развитие фонематических 

представлений; постановка и закрепление поставленных звуков; формирование 

полноценных психологических предпосылок к полноценной учебной деятельности. Эти 

занятия могут иметь следующую структуру:  

15 минут –  фронтальная часть занятий, направленная на формирование 

фонематического слуха детей, развития внимания на звуковую сторону речи (работа 

строится на правильно произносимых звуках) и на восполнение пробелов в формировании 

психологических предпосылок к полноценному обучению,  

5 минут – подготовка артикуляционного аппарата (комплекс упражнений 

определяется конкретным составом группы);  

20 минут – уточнение и постановка (вызывание) неправильно произносимых 

звуков индивидуально и в подгруппах (2-3 человека) в зависимости от этапа работы над 

звуком. 

С первоклассниками можно по подобной структуре работать первые 20 занятий с 

поправкой на режим работы этих классов. 

На последующих занятиях I этапа проводится автоматизация поставленных звуков 

в процессе фронтальных занятий.  

Структура занятий определяется составом группы: при незначительном 

количестве детей в группе с дефектами произношения или при отсутствии у детей 

дефектов произношения большая часть времени отводится фронтальной работе. В ходе 

фронтальной части занятий формируются фонематические процессы и уточняются 

представления о звуко-слоговом составе слова. Кроме того, с детьми, имеющими ОНР, 

методом устного опережения осуществляется работа по уточнению и активизации 

имеющихся у детей словарного запаса и моделей простых синтаксических конструкций. 

Необходимость такого подхода обусловлена основным принципом коррекционно-

развивающего обучения детей с ОНР, а именно: одновременная работа над всеми 

компонентами речевой системы. В связи этим методом устного опережения, в занятия I 

этапа избирательно включаются элементы материала второго и третьего этапов.  
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Фронтальная часть следующих 40-45 занятий складывается из следующих видов 
работы: 

– развитие фонематических процессов; 

– формирование навыков анализа и синтеза звука-слогового состава слова, 

используя изученные к этому времени в классе буквы и отработанные слова-термины; 

– формирование готовности к восприятию определенных орфограмм, правописание 

которых основано на полноценных представлениях о звуковом составе слова; 

–  закрепление звукобуквенных связей; 

– автоматизация поставленных звуков. 

По мере устранения нарушений звукопроизношения фронтальная работа занимает 

всё больше времени, однако при этом она осуществляется при строго обязательном 

индивидуальном подходе каждому ученику с учётом его психологических особенностей, 

степени выраженности речевого дефекта и отработанности каждого звука.  

Таким образом, общее содержание и последовательность коррекционно-

развивающего обучения детей с ФФН и первого этапа коррекционной работы детей с ОНР 

могут быть примерно одинаковыми. Вместе с тем, количество занятий по каждой теме 

определяется составом конкретной группы. Принципиальное различие при планировании 

логопедических занятий будет заключаться в подборе речевого материала, 

соответствующего общему развитию ребенка и структуре дефекта. 

В течение всего периода ведется активная работа над уточнением и постановкой 

дефектных звуков и параллельно – над развитием и совершенствованием фонематических 

представлений. Эта работа, проводимая на основе анализа звучащей речи, занимает на 

занятиях центральное место. В процессе реализации данного учебного комплекса дети 

уточняют практические представления о предложении, слове, слоге, ударении, букве, 

звуке, гласном, согласном. На первых занятиях термины используются только учителем-

логопедом. За это время достаточно полно выявляются индивидуальные особенности и 

возможности учащихся группы, что позволяет учителю-логопеду определить оптимальное 

для каждого ребенка соотношение между предъявляемыми ему индивидуальными 

заданиями и фронтальной работой.  

 

II  этап    
На   II  этап   коррекционной   работы отводится обычно 35 – 45 занятий 

(примерно, с 4-5 марта по 3-4 ноября следующего учебного года), в зависимости от 

состава конкретной группы. 

Основной задачей данного этапа является восполнение пробелов в развитии 

лексического запаса и грамматического строя речи у детей с ОНР.  

Целью – формирование предпосылок полноценного усвоения знаний о 

системности семантических полей, о парадигматических и синтагматических связях слов, 

о контекстуальных значениях слов.  

Содержание занятий этого этапа направлено на активную работу по уточнению 

значений имеющихся у детей слов и дальнейшему обогащению словарного запаса как 

путем накопления новых слов, являющихся различными частями речи,  так и за счет 

развития умения активно пользоваться различными способами словообразования; по 

уточнению значений используемых синтаксических конструкций; по дальнейшему 

развитию и совершенствованию грамматического оформления связной речи путем 

овладения учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

различных синтаксических конструкций.  

Реализация содержания II этапа коррекционного обучения осуществляется на 

фронтальных занятиях. Поскольку в течение I этапа в процессе работы по упорядочению 

представлений детей о звуковой стороне речи была создана основа для  

целенаправленного усвоения лексико-грамматических средств языка, на II этапе главная 
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задача заключается в формировании у детей полноценных представлений о морфемном 

составе слова и синонимии родного языка.  

Таким образом, в процессе реализации содержания II этапа логопедических 

занятий у детей с ОНР формируются умения и навыки полноценной речевой 

деятельности, в частности построения и свободного продуцирования связного учебного 

высказывания (типа доказательства, рассуждения). 

Поскольку целью логопедических занятий с детьми с ОНР является развитие 

полноценной речедеятельности, в ходе выполнения  любого упражнения нужно не только 

формировать средства языка (произношение, словарь, фонематические процессы, 

грамматический строй), но и учить детей свободно, адекватно пользоваться ими в 

процессе общения. Отрабатываются эти умения в процессе составления предложений и 

связных высказываний. На I и II этапах эти навыки формировались в процессе работы над 

развитием полноценных представлений о звуковом и морфемном составе слова. 

Совершенствованию этих умений отводится III этап 

III этап 
Основной целью III этапа является развитие и совершенствование умений и 

навыков построения связного высказывания: 

–   программирование смысловой структуры высказывания; 

–   установление связности и последовательности его; 

–  отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или 

иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, 

сюжетной картинки). 

Эти цели реализуются в определенной последовательности через следующие 

задачи: 

 1. Формирование практических представлений о тексте.  

 2. Развитие умений и навыков анализировать текст. 

 3. Развитие умений и навыков построения самостоятельного связно высказывания. 

 

Основные направления коррекционно-развивающих учебно-воспитательных 
занятий. Содержание курса логопедических занятий 

 
- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

особенностей в предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- восприятия умения правильно составлять простое и сложное распространенное 

предложение;  

употреблять различные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи: 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

 

 
Развитие фонетико-фонематических процессов. Предупреждение и коррекция 

дислексии и дисграфии. Коррекционно-развивающая деятельность. 
Направление деятельности и формы работы: 

1. Формирование навыков правильного аудирования. Пропедевтика и коррекция 



125 

 

дислексии. Развитие звукового анализа. Запоминание и повторение рядов звуков и слогов, 

выделение в словах гласных звуков, рядоговорение.  

Цель проведения: умение вычленять в словах определенные звуки, линейный ряд фонем, 

деление на слоги, ударение, нахождение первого и последнего звука в слове (по картинке).  

 

2. Упражнения в дифференцировании оппозиционных групп звуков на слух и в 

произношении.  

Цель проведения: выделение согласных по картинкам и в словах (по мере изучения 

алфавита): б—п; в—ф; г—к—х; с—ш; з—ж; с—з; с—ц; ш—ж; ц—ч; ч—ц; ч—ть; — 

выделение и дифференцирование парных согласных звуков: п—б; д—т; р—л. 

 

3. Знакомство со всеми гласными звуками попарно и правилами их написания. 

Обозначение мягкого согласного последующим гласным. Дифференциация гласных 1-го и 

2-го ряда: а о у э ы и, я е ю е.  

Цель проведения: коррекция речевых нарушений учащихся.  

 

4. Формирование действия изменения слов. Свободное оперирование звуковыми и 

графическими моделями слов:  

— анализ слога по звукам; 

— анализ слова по звукам; 

— нахождение звука в словах со стечением согласных в начале слова, конце слова, 

середине слова; 

— преобразование слов путем замены одних звуков и букв другими; 

— преобразование слов путем наращения и отнимания звуков (букв); 

— преобразование слов путем наращения согласных; 

Цель проведения: коррекция речевых нарушений учащихся. 

5. Помощь в обучении детей чтению (работа со смешанными моделями слов):  

— слоговой анализ — синтез слова в 2, 3,4, (5) слогов разной слоговой структуры; 

— чтение предложений и небольших рассказов по слогам; 

— дописывание слов по картинкам; 

— помощь учителю в обучении плавному, слитному чтению (до 40—60 слов в 1 

минуту). 

Цель проведения: предупреждение дислексии. 

6. Упражнения в дифференцировании оппозиционных групп звуков на слух и в 

произношении:  

— выделение согласных по картинкам и в словах (по мере изучения алфавита): б—п; в—

ф; г—к—х; с—ш; з—ж; с—з; с—ц; ш—ж; ц—ч; ч—ц; ч—ть; 

— выделение и дифференцирование парных согласных звуков: п—б; д—т; р—л; 

Цель проведения: предупреждение дисграфии. 

7. Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с учащимися по коррекции 

нарушений устной речи.  

Цель проведения: коррекция речевых нарушений учащихся.  

 
Формирование грамматически правильной связной речи. 

 Развитие словаря. 
Направление деятельности и формы работы: 

1. Обогащение, закрепление и активизация словаря:  

— именами существительными, прилагательными; 

— глаголами; 

— наречиями. 

2. Работа над пониманием значения синонимов, антонимов, омонимов и многозначных 

слов в разных частях речи. Малоупотребительные слова. 
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3. Развитие обобщающих понятий (классификация предметов). 

4. Словообразовательная работа. 

Цель : систематизация знаний детей о способах словообразования: 

— суффиксальный способ образования имен существительных, имен прилагательных, 

имеющих различный смысловой оттенок; 

— суффиксально-префиксальный способ образования глаголов; 

1. Работа над формированием грамматического строя речи. 

Цель: упражнение в образовании и согласовании существительных и прилагательных в 

роде, числе, падеже с ориентацией на их окончание;  

— подбор определений к существительным; 

— образование качественных и относительных прилагательных краткой формой 

прилагательного; 

— обучение разным способам образования степеней сравнения (прилагательных и 

наречий); 

— активизация употребления глагольного словаря (в форме настоящего, прошедшего, 

будущего времени, единственного и множественного числа); 

— составление и оценивание по смыслу словосочетания (предложения) с заданными 

словами; 

— упражнения в подборе эпитетов, сравнений, метафор, поговорок, чистоговорок, 

фразеологизмов и других средств образования слов. 

 
Развитие тонкой моторики. Пропедевтика навыков письма. Коррекционная 

логопедическая работа по профилактике и устранению нарушений чтения и письма 
у учащихся 2—4-х классов 

Направление деятельности и формы работы: 

1. Коррекция на фонетическом уровне:  

а) предупреждение и исправление акустических дисграфий: 

— строение и функции речевого аппарата (повторение); 

— звуки речи и буквы (повторение); 

б) фонематический анализ слов: 

— простые формы звукового анализа; 

— сложные формы звукового анализа; 

— твердые и мягкие согласные; 

— обозначение мягкости согласных на письме посредством гласных 2-го ряда; 

— второй способ обозначения мягкости согласных на письме (посредством буквы ь); 

в) формирование фонематического восприятия; дифференциация фонем, имеющих 

акустико-артикуляционное 

сходство: 

— гласные ё, ю, о, у; 

— звонкие и глухие парные согласные в-ф; п-б; д-т; д'-т'; з-с; г-к; ж-ш; 

— оглушение звонких согласных: с-ш; з-ж; с'-щ'; р-л; р'-л'; г-к-х; с-ц; ч-т'; ч-щ'; ц-ч. 

Цель: коррекция на фонетическом уровне. 

2. Пропедевтика семантической дислексии и дисграфии.  

Коррекционная работа на лексическом уровне. 

Выявление активного словарного запаса учащихся. 

Уточнение и расширение словарного запаса учащихся: 

— слова-«сорняки», 

— слова-«приятели» (синонимы), 

— слова-«неприятели» (антонимы), 

— слова-«близнецы» (омонимы), 

— сколько значений у слов? (многозначные слова). Слоговой анализ и синтез слов. 

Типы слогов. 
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Ударение в слове. 

Схемы слогоритмической структуры слов. 

Безударные гласные. 

Состав слова (морфемный анализ и синтез слов). 

Корень слова. Сложные слова. 

Приставка. Суффикс. 

Цель: пропедевтика семантической дислексии и дисграфии. 

3. Пропедевтика и коррекция оптической дисграфии:  

— формирование пространственных представлений, 

— формирование временных представлений, 

— дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство: 

б-д; б-в; д-в; и-у; 

о-а; и-ш 

п-т; ш-т; ц-ш; п-р; г-ч; у-щ; у-з; 

Цель: пропедевтика и коррекция оптической дисграфии. 

4. Пальчиковая гимнастика.  

Цель: развитие тонкой моторики.  

 
Коррекция звукопроизношения 

     Направление деятельности: 

— доводить до сведения родителей успехи в развитии речи ребенка; 

— проводить систематические консультации и индивидуальные беседы с родителями. 

Работа с педагогами начальных классов и родителями: 

1. Оказание систематической помощи по коррекции речи детей  

2. Помощь педагогам в планировании и осуществлении работы по развитию речи детей, 

имеющих нарушения в развитии речи. 

3. Помощь педагогам в организации обучения и развития детей с речевыми дефектами. 

4. Взаимопомощь в организации логопедического кабинета.  

5. Организация речевой игротеки. 

6. Систематическая пропаганда логопедических знаний. 

7. Консультирование педагогов и родителей учащихся 1-3 классов по результатам 

обследования устной и письменной речи детей. 

8. Взаимодействие с учителями, психологом.  

9. Приобщать родителей к коррекционно-воспитательной работе по развитию речи ребенка. 

 

Сроки и формы реализации программы 
Сроки и реализация программы: 
1 половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

С 16 сентября по 15 мая  – коррекционно-развивающие занятия, консультации. 

II половина мая – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

     Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 
деятельности: познавательную, игровую, творческую, коммуникативную, 

допрофессиональную. 

      

     Форма работы (организации): групповая и индивидуальная.  

    Для групповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по характеру 

степени выраженности речевые нарушения, периодичность занятий 3 раза в неделю по 40 

минут.  Выпуск детей проводится в течение всего учебного года согласно плану работы. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 
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     Индивидуальные занятия. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуально психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 15-20 минут, 2-3 раза в неделю. Выпуск детей проводится в 

течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 

     Занятия с детьми проводятся во второй половине дня. 

 

     Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранении специфических 

нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии, заикания и др. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребенком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

коррегировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

     На данных занятия дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией 

каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонематических 

условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой 

структуры. Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания 

подгрупповых занятий. 

     Основная цель групповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав групп ФН является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений школьников в коррекции 

произношения. Группы с ОНР и ФФН постоянно. 

 
 Принципы построения программы 

     Характер, результативность, цели логопедической программы определяются 

следующими принципами: 

1. принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач отражает взаимосвязь развития различных сторон личности 

ребенка и гетерохронность (неравномерность) их развития. 

2. принцип единства отражает целостность процесса оказания помощи. 

3. деятельностный принцип определяет тактику проведения 

логопедической работы через организацию активной деятельности ребенка, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в его развитии. 

4. принцип возрастания сложности заключается в том, что задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

5. учет объема и степени разнообразия материала. Во время 

реализации программы необходимо переходить к новому материалу после 

сформированности того или иного умения. 

6. принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных              
особенностей согласует требования психического и личностного развития ребенка 

возрастной норме. Учет уровня речевого развития каждого ребенка. 

7. учет эмоциональной сложности материала. Чтобы проводимые 

игры, упражнения, предъявляемый материал создавали благоприятный 

эмоциональный тон.  

8. принцип динамичности – сбалансированный охват всех сторон речи 

ребенка (произношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь и т.д.). 

9. принцип сотрудничества – создание атмосферы 

доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности в коллективе детей, 

осознанное от ношение педагогов и родителей к полноценному речевому развитию 

детей, взаимодействие детского сада и семьи.  
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     В работе используются практические (упражнения и дидактические игры), 

наглядные (карточки, рисунки, игрушки, различные атрибуты) и словесные (беседа, 

рассказ, пояснение, объяснение, вопросы) методы. 

    Оценка эффективности осуществляется с помощью достижения детей, 

результатов Программы. Осуществляется путем наблюдений, бесед, экспериментальных 

оценок, тестирования, диагностики речи и др. 

     

Основные виды работ на логопедических занятиях  
1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата).  

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

7. Получение новых знаний, закрепление знаний, полученных детьми на 

логопедических занятиях. 

 

Формирование артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика). 
      Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, 

координированная работа артикуляционных органов, способность их к быстрому и 

плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной 

артикуляционной позы. 

      Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе 

артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков. 

     Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, 

объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады различных фонем 

достигаются двумя путями. 

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или 

нарушенных артикуляционных движений. Это длительная, кропотливая, 

сложная работа, требующая определенного профессионализма, и выполняется 

она логопедом с каждым ребенком индивидуально. 

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей 

собой комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с логопедом 

артикуляционных упражнений. Основным названием артикуляционной 

гимнастики является развитие, укрепление и совершенствование 

артикуляционной моторики. 

     Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и 

коллективно со всей группой. 

 

Указания к проведению артикуляционной гимнастики 
1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут. 

     2. Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед зеркалом с 

обязательным соблюдением правильной осанки. 

     3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения 

движений. 

   4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, 

но постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики 

увеличивается. 

     5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и 

расширяется за счет вновь отработанных с логопедом упражнений. 
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     6. Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений 

возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики параллельно с 

увеличением темпа движений. 

    7.Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под 

счет, по музыку, с хлопками и т.д.  

 

Развитие мелкой моторики пальцев рук (пальчиковая гимнастика). 
     Исследователями института физиологии детей и подростков АПН установлено, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев 

развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной 

нормы. 

     Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшение 

артикуляционной моторики, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, 

мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга. 

     Используют следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц 

пальцев и кистей рук. 

1. Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками, потешками. 

2. Специальные упражнения без речевого сопровождения, 

объединенные в комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук, так 

называемая пальчиковая гимнастика. 

3. Игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, 

палочек, зерен, желудей и т.д., нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку, 

пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц, игры с мозаикой, 

строительным материалом и т.д. 

4. Изобразительную деятельность: лепку из пластилина и глины, 

раскрашивание картинок, обведение контуров, штриховку, рисование карандашами 

и красками различными способами (кистью, тампоном, пальцем, свечой и т.д.), 

разнообразную работу с ножницами, поделки из природного материала и т.д. 

     Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут 

ежедневно в школе и дома: 

- упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия логопеда и 

родителей; 

- игры с пальчиками – в режимные моменты;  

- пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной 

гимнастикой. 

     В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в выполнении 

многих упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются постепенно, вначале 

выполняются пассивно, с помощью логопеда (индивидуально), а по мере усвоения дети 

переходят к самостоятельному выполнению. 

 

 

   Взаимодействие с родителями (или лицами их заменяющими) 
     После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям (или лицами их заменяющими) полную и подробную информацию  о речевых и 

неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее учитель-логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную 

для занятий с ребенком и делает акцент на необходимости совместной, согласованной 

работы педагогов школы и родителей. 

     Программа предусматривает: 

- активное участие родителей в коррекционно-развивающей работе с детьми; 



131 

 

- помощь ребенку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, 

дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, 

систематические занятия с ребенком дома по закреплению изучаемого на логопедических 

занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребенка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

     В работе с детьми опираемся на методические подходы развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 

- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения мыслительных процессов детей»; 

- предусмотреть при подготовке к проведению занятия вариативности ответов 

детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учет возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению многовариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности 

 
 
 

Работа с родителями 

 п/п 

Направление работы Сроки проведения 

Индивидуальные консультации. 

Родительские собрания. 

Обучающие занятия-практикумы. 

Проведение логопедического обследования по 

запросу в присутствии родителей. 

Заполнение индивидуальных тетрадей. 

Листовки, папки-передвижки, оформление 

логопедического уголка для родителей 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

 
 
 

 Организация предметно – развивающей среды: 
     В кабинете используются альбомы, тетради, учебные пособия  для обследования 

и коррекции устной и письменной речи, дидактические игры для развития 

фонематического восприятия, слуха, дидактические пособия артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики, наглядные пособия, дидактические игрушки, компьютер, 

интерактивная доска, набор интерактивных логопедических игр и заданий на электронных 

носителях. 

  

 
Материально-техническое обеспечение. 

1. Дидактические игры и пособия. 

2. Иллюстрационный материал. 

3. Художественная литература. 

4. Методическая литература по речевому воспитанию. 

5. Компьютер и индивидуальные ноутбуки. 

6. Интерактивная доска. 
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7. Зеркала. 

8. Аптечка. 

9. Логопедические зонды. 

10.  Вибромассажёр. 

11.  Тематические картинки и карточки. 

 

 

     Данная программа доступна к применению в общеобразовательной школе на условиях 

школьного логопедического пункта. С ее помощью у школьников формируется 

фонетическая система языка, развивается фонематическое восприятие, навыки звуко – 

слогового анализа и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, 

формируется связная монологическая речь на базе правильно произносимых звуков.  

     Таким образом, дети будут подготовлены к успешному дальнейшему обучению в 

школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация данной программы обеспечена следующим учебно-методическим 
комплексом:  

 

1. 1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок. Для начальной школы/ Автор-

составитель В.Н. Иванкова. - М.: ООО «Аквариум-Принт», 2006. - 256 с. .  

2. Бондарева Л.Ю. Обучение грамоте дошкольников и младших школьников. 

Упражнения на каждый день. - Ярославль: Академия развития, 2008. - 288 с. 

3. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. - Спб.: 

КАРО, 2004. - 96 с. 

4. Инструктивнре письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 «Об 
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организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения. 

5. Ишимова О.А. Логопедическая работа в школе: пособие для учителей-логопедов, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей и родителей/О. А. Ишимова, 

О.А. Бондарчук. - М.: Просвещение, 2012. - 176 с. 

6. Козырева Л.М. Развитие речи. Дети 5-7 лет. - Ярославль: Академия развития; 2007. 

- 160 с. 

7. Коррекция нарушений письменной речи: Учебно-методическое пособие/Под ред. 

Н.Н. Яковлевой. - Спб.: КАРО, 2009. - 208 с.  

8. Коррекция письменной речи в начальной школе: Разработки занятий. 1-4 классы, 

авторы-составители Н.П. Мещнрякова, Е.В. Зубович, С.В. Леонтьева. - Волгоград: 

Учитель, 2009. - 235 с.  

9. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!/Пособие по логопедии для 

детей и родителей. - Спб.: Издательский дом «Литера», 2006. - 208 с. 

10. Логопедия в школе: Практический опыт/Под ред. В.С. Кукушина. Изд-е 2-е, 

перераб. и допол.- М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Дону: Издательский центр «МарТ», 

2005. - 368 с. 

11. Мазанова Е.В. Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов/Е.В. Мазанова. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006. - 184 с.  

12. Мезенцева М. Логопедия в картинках. - М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2009. - 208 

с. 

13. Настольная книга логопеда: справочно-методическое пособие (автор-составитель 

Л.И. Зуева, Е.Е. Шевцова. - М.: АСТ: Астрель, 2005. - 398 с.) 

14. Парамонова Л.Г. Упражнения на развитие речи для подготовки ребёнка к школе. - 

М.: ООО «Аквариум-Принт», К.: ОАО «Дом печати — ВЯТКА», 2005. - 208 с. 

15. Письмо Министерства образования РФ от 22 января 1998 г. №20-58-07 ин/20-4 «Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

 

16. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. - Спб: КАРО, 

2006. - 92 с. 

17. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. - 224 с. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 

19. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. От 07.05.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

20. Ястребова А.В, Бессонова Т.П. Инструктивно-методическое письмо о работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе. (Основные направления 

формирования предпосылок к продуктивному усвоению программы обучения 

родному языку у детей с речевой атологией). - М.: «Когито-Центр», 1996 — 47 с. 
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Годовой план работы 
 

№ Содержание работы Формы и методы 
работы 

Дата 
проведения 

1. Диагностическая работа 
1. Фронтальная диагностическая работа по 

выявлению речевых нарушений устного и 

письменного характера у детей 

 

Диагностика 

2-15 сентября, 

16-30 мая 

2. Индивидуальная диагностическая работа по 

выявлению речевых нарушений устного и 

письменного характера у детей 

 

Диагностика 

2-15 сентября, 

16-30 мая 

3. Углубленное обследование устной и 

письменной речи учащихся, зачисленных на 

занятия. 

 

Диагностика 

2-15 сентября, 

16-30 мая 

2. Консультативная работа 
1. Индивидуальное консультирование по запросу 

педагогов и родителей 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

2. Индивидуальное консультирование педагогов и 

родителей по запросу учителя-логопеда 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

3. Групповое консультирование педагогов и  

родителей 

Групповые 

 консультации 

В течение года 

4. Консультирование детей по запросам родителей 

и педагогов 

Консультации  В течение года 

5. Поддержание связи с медицинской сестрой 

школы 

Консультации  В течение года 

6. Поддержание связи с педагогом-психологом 

школы. 

Консультации В течение года 

7. Поддержание связи с администрацией Беседы, 

консультации 

В течение года 

8. Консультирование с учителями-логопедами, 

медицинскими работниками области 

Беседы, 

консультации 

В течение года 
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9. Собрания для родителей учащихся, 

зачисленных на занятия. 

Беседы, 

консультации 

 

3. Коррекционно-развивающая учебно-воспитательная работа 
1. Коррекционно-развивающая учебно-

воспитательная работа 

Индивидуальные 

и групповые 

занятия по 

предупреждению 

и коррекции 

нарушений устной 

и письменной 

речи 

В течение года 

с 18 сентября 

2017 г. по 15 мая 

2018 г. 

4. Просветительская деятельность 
1. Мероприятия по распространению 

логопедических знаний 

Выступления на 

педсоветах, 

родительских 

собраниях. 

Оформление 

листовок логопеда 

для педагогов 

начальных 

классов, 

агитационный 

листовок, стендов 

для родителей. 

 

 

В течение года 2. Педагогическое просвещение родителей и 

педагогов в плане предупреждения и коррекции 

речевых нарушений 

5. Организационно-методическая работа 
1. Оснащение логопедического кабинета Уборка, ремонт, 

покупка 

необходимого 

оборудования 

Июнь, август 

2. Изготовление дидактического, раздаточного, 

занимательного материала по предупреждению 

и коррекции речевых нарушений устного и 

письменного характера. 

Изготовление 

пособий. 

Разработка 

методических 

рекомендаций. 

В течение года 

3. Пополнение логопедической библиотеки 

новыми изданиями 

Приобретение 

новейшей 

логопедической 

литературы, поиск 

материалов по 

различным 

источникам. 

По мере выхода 

в течение года 

4. Оборудование и оформление кабинета Дооборудование 

кабинета. 

Изготовление 

стендов 

информационного 

блока для 

учащихся, 

учителей и 

родителей. 

Техническое 

В течение года 
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оснащение 

кабинета. 

5. Посещение библиотек, изучение и обмен 

методической литературой 

Работа с 

литературными 

источниками 

В течение года 

6. Участие в работе методических объединений Посещение 

методических 

советов, 

областных 

научно-

практических 

конференций 

учителей-

логопедов 

Калужской 

области, курсов, 

семинаров 

По плану МО 

7. Работа с документацией Заполнение 

журнала 

обследования 

речи, Оформление 

речевых карт, 

составление 

перспективного 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

учебно-

воспитательной 

работы с 

учащимися и 

тематического 

планирования 

занятий, 

составление 

графика работы, 

расписания 

занятий, 

оформление 

журнала, ведение 

тетрадей, 

составление 

отчёта, 

оформление 

паспорта 

кабинета.  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

8. Направление на консультацию учащихся к 

специалистам смежных профессий, в ПМПК. 

Оформление 

документов. 

По показанию 

или требованию. 

В течение года. 

9. Подготовка логопедических представлений на 

учащихся, направляемых в ПМПК. 

Оформление 

документов. 

По показанию 

или требованию. 

В течение года. 
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10. Участие в работе педсоветов, методических 

объединений учителей школы. 

Методическая 

работа. 

В течение года 

6. Самообразование и повышение квалификации 
1. Изучение методической литературы по 

коррекционной педагогике и специальной 

психологии. 

 

Работа с 

литературными 

источниками, сбор 

информации, 

оформление 

методического и 

дидактического 

материала. 

 

В течение года 

2.  Выбор темы по самообразованию, работа над 

ней. 

Работа с 

литературными 

источниками и 

интернет-

ресурсами 

 

В течение года 

                                

 

 

 

№ Мероприятия Дата Примечание 

1. 

    Ремонт кабинета. Подготовка кабинета к началу 

нового  2017-2018 учебного года. Оборудование 

рабочих мест, осмотр наглядных и учебных 

пособий и приведение их в рабочее состояние. 

Подготовка необходимой документации и 

наглядно-речевого материала для обследования 

учащихся, проведения коррекционно-развивающих 

занятий. 

    Пополнение логопедической библиотеки 

наглядными, методическими и учебными 

пособиями. 

26 августа –  

1 сентября 

 

2. Посещение августовской педагогической 

конференции: секции учителей начальных классов, 

пленарного заседания. 

31 августа  

3. Составление рабочей программы, перспективного 

годового плана работы на 2017-2018 учебный год 

До  

1 сентября 

 

4. Комплектование кабинета бланками необходимых 

документов: речевых карт, журналом учёта 

посещаемости занятий, анкетами для родителей, 

диагностическими таблицами. 

До 1 

сентября 

 

5. Пополнение картотеки логопедической литературы. До  

1 сентября 

 

6. Составление тематического планирования по 

группам на 2017-2018 учебный год. 

4-15 

сентября 

 

7. Составление графика работы и утверждение 

директором школы. 

До  

1 сентября 

 

8. Проведение фронтального и углубленного 

логопедического обследования учащихся для 

зачисления на логопедический пункт. 

1-15 

сентября 
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9. Проведение индивидуального обследования детей, 

зачисленных на логопедический пункт с целью 

заполнения речевых карт. 

До  

15 сентября 

 

10. Формирование групп по речевым дефектам в 

соответствии с Инструктивно-методическим 

письмом «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе». 

До  

15 сентября 

См. 

Инструктивно-

методическое 

письмо «О 

работе учителя-

логопеда при 

общеобразовате

льной школе» 

11. Составление расписания логопедических занятий. 

Заверить его у директора школы. 

До  

15 сентября 

 

12.  

Ведение необходимой документации: 

- Журнал для записи обследования устной и  

письменной речи детей. 

- Список учащихся, записанных на коррекционно-

развивающие занятия в 2017-2018 учебном году. 

- Журнал учёта посещаемости занятий. 

- Тетрадь занятости каждого ребёнка. 

- Речевая  карта на каждого учащегося. 

- Тетрадь динамики детей на логопункте. 

- Тетрадь занятости учителя-логопеда в период 

диагностики и каникул. 

- Тетрадь учёта логопедического оборудования 

кабинета (Паспорт класса). 

- Годовой план консультативно-методической 

работы. 

- Перспективные планы по группам. 

- Поурочные планы работы. 

- Рабочие тетради учащихся. 

- Журнал записи учащихся, нуждающихся в 

логопедических занятиях. 

 

 

В течение 

года 

 

13. Анализ медицинских карт. 

 

 

1 сентября-

15 сентября 

 

14. Беседа с педагогом-психологом школы с целью 

выявления результатов психологической 

диагностики учащихся, зачисленных на 

логопедические занятия. 

Сентябрь  

15. Составление тематических планов занятий с детьми 

в группах и индивидуально. 

Сентябрь   

16. Ознакомление учителей и родителей со списками 

учащихся, зачисленными на логопедические 

занятия, а также с расписанием занятий. 

В течение 

сентября 

 

17. Информирование учителей начальных классов о 

задачах и содержании работы учителя-логопеда на 

2017-2018 учебный год. 

В течение 

сентября 
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18. Проведение беседы с родителями детей, впервые 

поступивших на логопункт, для выявления 

необходимой информации и сбора анамнеза.  

В течение 

сентября 

 

19. Участие в родительских собраниях. По плану 

школы  

 

20. Участие в общешкольном планировании. В течение 

сентября 

 

21. Оформление логопедического стенда. Сентябрь   

22. Проведение индивидуальных и групповых занятий 

с детьми, зачисленными на логопедические занятия 

в 2017-2018 учебном году в соответствии с 

тематическими планами. 

18 сентября 

–  

15 мая 

 

23. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций для детей, родителей, педагогов,   

психолога, медицинских работников школы. 

В течение 

года 

 

24. Оформление памятки логопеда для родителей 

"Рекомендации логопеда родителям 

первоклассника". 

Октябрь  Каждому 

родителю 

учащегося, 

зачисленного на 

логопедические 

занятия. 

25. Оформление таблицы речевого развития детей на 

каждом возрастном этапе.  

Октябрь В 

логопедический 

кабинет 

26. Проведение бесед с родителями детей, 

посещающих подготовительные к школе группы. 

Ноябрь   

27. Презентация «Артикуляционная гимнастика» для  

более эффективной работы по устранению 

нарушенного звукопроизношения в домашних 

условиях. 

Декабрь  Каждому 

родителю 

учащегося, 

зачисленного на 

логопедические 

занятия на 

электронном 

носителе. 

28. Пополнение кабинета пособиями; приведение в 

порядок документации, уточнение логопедического 

заключения. 

Январь   

29. Информирование педагогов и родителей о 

продвижении детей в преодолении речевого 

дефекта. 

Январь   

30. Составление копилки раздаточного речевого 

материала по автоматизации звуков в домашних 

условиях. 

Январь  Для 

использования 

родителями 

детей, 

посещающих 

логопедические 

занятия. 

31. Подготовка тематических выставок рисунков, 

поделок, выполненных детьми в ходе 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

Февраль Логопедический 

кабинет  
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32. Консультации с родителями детей, посещающих 

занятия по устранению нарушений письменной 

речи. Выявление эффективности занятий, 

дальнейшее планирование работы. 

Февраль По наличию 

группы 

33. Оформление презентации логопеда для родителей и 

педагогов "Упражнения по формированию навыка 

чтения". 

Март В 

логопедический 

кабинет 

34. Проведение индивидуальных консультаций по 

запросам родителей по вопросам логопедической 

работы с их детьми. 

Апрель  

35. Оформление мини-журнала для родителей и 

учителей начальных классов «Игры в песочнице". 

Апрель  В каждый 

кабинет 

начальных 

классов 

36. Завершение занятий в текущем учебном году. До 16 мая  

37. Выявление учащихся для зачисления в 

логопедические группы в новом учебном году 

(Провести диагностику, побеседовать с учителями, 

проанализировать письменные работы). 

16-30 мая  

38. Организация консультаций для родителей будущих 

первоклассников. В случае необходимости 

провести занятия, дать задание на лето. 

 

16 мая – 

июнь 

 

39. Внесение необходимых записей в речевые карты, в 

журнал учёта посещаемости детьми занятий, в 

тетрадь учёта динамики детей на логопункте, в 

тетрадь учёта рабочего времени учителя-логопеда в 

период обследования устной и письменной речи 

учащихся и в период каникул. 

16 мая - 

июнь 

 

40. Составление отчёта о проделанной логопедической 

работе на основании речевых карт и журнала учёта 

посещаемости занятий детьми в 2017 – 2018 

учебном году.  

До 15 июня   

41. Приведение в порядок кабинета, подготовка его к 

началу нового учебного года. 

В течение 

июня 

 

42. Работа над темой по самообразованию «Дисграфия 

у учащихся начальных классов и пути её 

устранения». 

 

В течение 

года 
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Программа психолога 

Содержание 
Паспорт программы 

Пояснительная записка 

1) Индивидуально-типологические и возрастные особенности учащихся  начальной 

школы 

2) Научно-методологические основания программы 

3) Приоритетные направления и содержание деятельности психологического 

сопровождения 

4) Формы работы психологического сопровождения в условиях реализации ФГОС 

НОО 

5) Особенности реализации программы в  условиях образовательного учреждения 

План реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО 

Система оценки личностных, метапредметных результатов в рамках психолого-

педагогического сопровождения ФГОС НОО 

Список литературы
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Программа психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Нормативная база 
программы 

  1.   Всеобщая декларация прав человека; 

2.   Конвенция о правах ребенка;  

3.   Конституция Российской Федерации 1993 г.; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

5. Федеральный  государственный  образовательный  

стандарт  начального  общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373; 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных   

учреждениях»  (утвержденные  постановлением 

Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

7.   Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований  к  

образовательным  учреждениям  в  части  охраны  

здоровья  обучающихся, воспитанников»;  

8. Устав муниципального казённого 

общеобразовательного  учреждения  «Перемышльская 

СОШ »  

Составители программы Психолог отдела образования, молодёжной политики и 

охраны прав детства администрации МР «Перемышльский 

район» - Дворянинова Ю.С., директор Спасова Т. В., / 

заместитель директора  Ваулина А. О. 

Участники реализации 
программы 

Педагог-психолог МКОУ «Перемышльская СОШ», 

педагоги, реализующие ФГОС НОО, учащиеся начальных 

классов и их родители  
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Сроки и этапы 
реализации программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этап постановки проблемы 
– оценка исходного уровня сформированности 

универсальных учебных действий у детей при поступлении 

в школу; 

– первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий 

успешной преемственности формирования УУД;  

– психолого-педагогическая работа со школьниками, 

испытывающими трудности в школьной адаптации. 

Этап уточнения проблемы 
- контроль  динамики результативности реализации 

программы формирования универсальных учебных 

действий;  

Этап решения проблемы 
- коррекционная и развивающая работа с учащимися, 

имеющими  трудности в  освоении универсальных учебных 

действий. 

Этап оценки: 
– итоговый мониторинг результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы. 

Цель программы Обеспечение  психолого-педагогических условий для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития  

личности учащихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса, реализующих 

ФГОС НОО. 

Задачи программы • анализ достижения и подтверждения учащимися уровней 

развития и образования; 

• оценка эффективности образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического 

коллектива с учетом развития личности учащихся;  

• участие в работе педагогических, методических 

объединений, других формах методической работы;  

• участие в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

• обеспечение методической и консультативной помощи 

педагогам и родителям. 
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Пояснительная записка 
Система психологического сопровождения образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении разработана с учетом современных требований и задач 

образования, основана на идее психолого-педагогического сопровождения развития 

личности каждого ребенка. 

Согласно положению Концепции ФГОС НОО целью психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС НОО и системы школьного образования в целом становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 

такую ключевую компетенцию, как умение учиться. А важнейшей задачей образования 

является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Согласно Концепции новая системно-деятельностная образовательная парадигма 

основана на изменении фундаментальных представлений о человеке и о его развитии 

через образование. Ее реализация требует принципиальных изменений в содержании 

образования, а также качественно иного методического мышления учителя. Новая школа 

призвана воспитать гражданина информационного общества, человека, способного и 

готового учиться на протяжении всей жизни. Это предполагает целенаправленное и 

системное развитие ребенка как субъекта познавательной деятельности. В частности, 

обучение должно быть направлено на формирование системы универсальных учебных 

действий в условиях междисциплинарного взаимодействия на содержательном и 

деятельностном уровнях. 

Таким образом, с учетом вышеизложенных нововведений, изменений и 

требований, наиболее актуальной на сегодняшний момент нам представляется работа  по 

созданию системы оценки метапредметных результатов в рамках психолого-

педагогического  сопровождения ФГОС НОО в общеобразовательном процессе школы. 

Согласно Концепции ФГОС НОО «универсальные учебные действия – это 

обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации учащихся, – как в 

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

осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик».  

Функции УУД включают:  

- обеспечение возможностей учащегося 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, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной 

области.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирование 

психологических способностей учащегося. В широком смысле слова «универсальные 

учебные действия» означают саморазвитие и самосовершенствование путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В пособии под редакцией А.Г.Асмолова «Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной школе: от мысли к действию» читаем, что 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. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса. 
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Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:  

1. Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(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 выделяют три вида действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом); 

3) действие нравственно-этического оценивания. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

2. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Выделяют следующие виды коммуникации: 

1) коммуникация как общение (умение устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками; 

2) коммуникация как условие интериоризации (коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии); 

3) коммуникация как кооперация (согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности; учет позиции 

собеседника либо партнера по деятельности). 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 - 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. 

3. Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности 

поведения. 

К регулятивным действиям относятся:  

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

уже известно и усвоено учащимся, 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, его временных 

характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

  - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

  - оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

4. Познавательные УУД включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

1) Общеучебные универсальные действия: 

  - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

  - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

   - структурирование знаний; 

   - осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

 - преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

2) Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

 - подведение под понятие, выведение следствий; 

 - установление причинно-следственных связей; 

 - построение логической цепи рассуждений; 

 - доказательство; 

 - выдвижение гипотез и их обоснование. 

 3) Постановка и решение проблемы: 

 - формулирование проблемы; 

 - самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 
1) Индивидуально-типологические и возрастные особенности обучающихся 

начальных классов 
Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО в 

общеобразовательной школе должно быть основано на знании всеми участниками учебно-

воспитательного процесса психологических основ возрастных особенностей учащихся.  
В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия 

самоопределения, смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют 

личностную готовность ребенка к обучению в школе.  

Поступление в школу - переломный момент в жизни каждого ребенка. 

Свойственные дошкольному возрасту  беспечность, беззаботность, погруженность в игру 

сменяются жизнью, наполненной множеством требований, обязанностей и ограничений. 

Теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно 

трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам 

школьной жизни, выполнять требования учителя, заниматься на уроке тем, что 

определено школьной программой, прилежно выполнять домашние задания, добиваться 

хороших результатов в учебной работе и т.д. 

В этот же период жизни, в 6-7 лет, меняется и весь психологический облик ребенка, 

преобразуется его личность, познавательные и умственные возможности, сфера эмоций и 

переживаний, круг общения. 

Свое новое положение ребенок не всегда хорошо осознает, но обязательно 

чувствует и переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, ему приятно его новое 

положение. Переживание ребенком своего нового социального статуса связано с 

появлением "внутренней позиции школьника" – системы внутренних факторов, которая 

преломляет и опосредствует воздействия среды, определяя формирование у ребенка 

основных психологических новообразований в этом возрасте. Фактического изменения 

социальной позиции ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания 

его развития. Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и осмыслена 

самим ребенком и отражена в обретении новых смыслов, связанных с учебной 

деятельностью и новой системой школьных отношений. Только благодаря этому 

становится возможной реализация нового потенциала развития субъекта. Внутренняя 
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позиция выступает центральным компонентом структуры психологической готовности к 

школе, определяя динамику освоения ребенком действительности школьной жизни. 

Отношение к школе, учению и поведение в процессе учебной деятельности, 

характеризующее сформированность внутренней позиции школьника, исследовали такие 

ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. 

Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих исследованиях была выявлена сложная динамика 

формирования внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

мотивационно-смысловой сфере и в отношении к школьным предметам. 

Период адаптации к школе, связанный с приспособлением к ее основным 

требованиям, существует у всех первоклассников. Только у одних он длится один месяц, у 

других - одну четверть, у третьих - растягивается на весь первый учебный год. Многое 

зависит здесь от индивидуальных особенностей самого ребенка, от имеющихся у него 

предпосылок овладения учебной деятельностью, а также от поддержки родителей. 

Во второй класс дети приходят уже "бывалыми" школьниками. Ожидания 

второклассников во многом зависят от того, насколько успешным был для них первый год 

обучения, отношение к нему со стороны близких взрослых. 

Младший школьный возраст является узловым в становлении самооценки. Она 

делается более развитой, зрелой, более структурированной, чем у первоклассников, и 

вместе с тем более целостной. Большинству первоклассников свойственна высокая 

самооценка. Во втором же классе у многих детей самооценка в учебной деятельности 

резко снижается. Позднее, у третьеклассников, уровень самооценки вновь повышается. 

Это явление получило название "феномена вторых классов". 

Снижение самооценки у второклассников связано с повышением критичности 

школьников к себе, их возрастающей способностью ориентироваться на качество 

результатов своей учебной работы.    

Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. Многие учителя 

отмечают, что именно с третьего года обучения дети начинают действительно осознанно 

относиться к учению, проявлять активный интерес к познанию. 

Это во многом связано с теми значительными изменениями, которые происходят в 

общем интеллектуальном развитии детей в данный период. Психологические 

исследования показывают, что между вторым и третьим классами происходит скачок в 

умственном развитии учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное 

усвоение и формирование мыслительных операций, более интенсивно развивается 

вербальное мышление, т.е. мышление, оперирующее понятиями. 

Новые возможности мышления становятся основанием для дальнейшего развития 

других познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти. Известный детский 

психолог Д.Б. Эльконин так писал об особенностях развития младших школьников: 

«Память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие – думающим». Активно 

развивается и способность ребенка произвольно управлять своими психическими 

процессами, он учится владеть вниманием, памятью, мышлением. 

Несмотря на интенсивное развитие вербального, понятийного мышления, 

большинство детей, примерно до 10 лет, относится не к мыслительному типу, а к 

художественному. Поэтому целенаправленное развитие понятийного мышления следует 

сочетать с не менее целенаправленным совершенствованием образного мышления и 

уделять внимание развитию детского воображения. 

Четвертый год обучения в младших классах завершает первый этап школьной 

жизни ребенка. Четвероклассники - это выпускники начальной школы. Именно этот факт 

во многом определяет те акценты, которые расставляют взрослые во взаимодействии с 

детьми данного возраста. Перспектива перехода в среднюю школу заставляет взрослых 

обращать первостепенное внимание на сформированность у четвероклассников учебных 

умений и навыков. 
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К четвертому классу у большинства школьников намечается дифференциация 

учебных интересов, складывается разное отношение к учебным предметам: одни 

дисциплины нравятся больше, другие - меньше. 

Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связано с 

индивидуальными склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится математика, 

у кого-то ярко проявляются лингвистические способности. 

Не следует также забывать, что жизнь детей не ограничивается стенами школы. За 

ее пределами ребенок может быть погружен в такие занятия, которые позволят ему 

проявить свою умелость, добиться успеха, обрести уверенность в себе. 

В таблице 1 представлена характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий на каждом этапе обучения в начальной школе. 

 

 

Таблица 1 - Характеристика результатов формирования УУД на каждом этапе 
обучения в начальной школе  

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса (мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

  

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей 

родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  
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учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

  

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 
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6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

  

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  

  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде нужна 

для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 
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на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2) Научно-методологические основания Программы 
Научно-методологическими основаниями для разработки Программы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

НОО стали:  

- общие положения системно-деятельностного подхода в психологии (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, 

И.С. Якиманская);  

- основные концептуальные положения развития личности на различных этапах 

онтогенеза (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, B.C. Мухина, Д.Б. Эльконин);  

- современные концепции психологического сопровождения (М.Р. Битянова,  

Е.И. Казакова). 

Анализ литературных источников позволил определить систему психолого-

педагогического сопровождения школьников, которое включает диагностическую, 

коррекционно-развивающую, просветительскую и профилактическую работу с 

учащимися. Были рассмотрены различные концепции психологического сопровождения 

школьников (Е.И. Казаковой (1995-2001), М.Р. Битяновой (1997) и др.). 

Разработчик концепции сопровождения Е.И. Казакова положила в его основу 

системно-ориентированный подход к развитию человека, а важнейшим его положением 

выступил приоритет опоры на внутренний потенциал развития субъекта. Е.И. Казакова 

дает следующее определение сопровождению: «Сопровождение – это помощь субъекту в 

принятии решения в ситуациях жизненного выбора. Это сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

прогресс в развитии ребенка». 

М.Р. Битянова считает, что психолого-педагогическое сопровождение – это 

научное психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса.  

В данной программе  используется концепция психологического сопровождения 

М.Р. Битяновой, которая  определяет сопровождение как систему профессиональной 

деятельности психолога в образовательной среде, направленную на создание 

эмоционального благополучия ребенка, его успешного развития и обучения. Она видит 

задачу педагога-психолога при взаимодействии с ребенком в создании условий для 

«продуктивного продвижения по тем путям, которые он выбрал сам в соответствии с 

требованиями педагога и семьи». Другими словами, автор считает, что психолого-

педагогическое сопровождение - это научное психолого-педагогическое обеспечение 

образовательного процесса. 
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Сопровождение как целостная деятельность всех субъектов образовательного 

процесса всецело  определяется тремя основными взаимосвязанными компонентами по 

М.Р. Битяновой: 

1) систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса ребенка, 

динамики его психического развития в процессе обучения; 

2) созданием социально-психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 

3) созданием специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детям с особыми образовательными 

потребностями (в рамках специального образовательного компонента). 

          Данную модель сопровождения можно использовать для организации деятельности 

психолого-педагогического сопровождения учителями в образовательном учреждении, 

где не предусмотрена психологическая служба. 

3) Приоритетные направления и содержание деятельности психологического 
сопровождения 

В условиях перехода образовательного учреждения на ФГОС ООО традиционные 

направления деятельности психолога включают в себя решение новых задач 

сопровождения педагогов и обучающихся. 

1. Психологическое просвещение – формирование у учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности. 

  2. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

учащихся, профессионального выгорания педагогов, разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

  3. Диагностика направлена на выявление особенностей психического развития 

ребенка, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества. 

  Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

4.  Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми  обращаются 

учителя, учащиеся, родители; может быть индивидуальной и групповой. 

  - Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности. 

  - Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

5. Развивающая работа – индивидуальная или групповая работа по 

формированию  потребности в новом знании, возможности его приобретения и 

реализации в деятельности и общении. 

6.  Коррекционная работа – индивидуальная и групповая организация работы, 

прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном 

развитии, выявленные в процессе диагностики. Коррекционная работа направлена на 

уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие последствия; 

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

4) Формы работы психологического сопровождения в условиях реализации 
ФГОС НОО 
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 Решение задач психолого-педагогического сопровождения включает в себя работу 

со всеми участниками образовательного процесса: учащимися, педагогами и родителями. 

1. Работа с учащимися 

• Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

• Выявление методом мониторинга учащихся группы риска, отслеживание психолого-

педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе 

школьного обучения; организация индивидуальной  или групповой коррекционно-

развивающей работы. 

• Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

• Консультирование учащихся (индивидуальное, групповое). 

• Сопровождение учащихся с особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ, 

одаренные дети и дети – представители различных этнических и субкультурных 

общностей). 

2. Работа с педагогами 

• Профилактическая работа с педагогами: проведение семинаров, педсоветов. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов, установлению 

психологически грамотной, развивающей толерантной системы взаимоотношений со 

школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 

Оказание психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами.  

• Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-воспитательного 

процесса при сопровождении индивидуальных образовательных траекторий. 

3. Работа с родителями. 

• Просвещение родителей по вопросам развития УУД школьников. 

• Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию детей к школе, посвященное психологическим особенностям того или иного 

вида деятельности: групповые и индивидуальные консультации, родительские собрания, 

семинары по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие как родители, так и дети. 

• Профилактическая работа с родителями с целью повышения психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка, обучение навыкам 

эффективного, развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми: 

беседы, лекции, индивидуальные рекомендации родителям для успешного воспитания 

детей учитывая возрастные особенности, тренинги, направленные на снятие 

психоэмоциональной напряженности.  

5) Особенности реализации программы в условиях образовательного учреждения 
   Реализация программы психолого-педагогического сопровождения осуществляется 

педагогами образовательного учреждения совместно с психологом по плану работы 

психолога, включенного в общешкольный план. Планирование ведется ежегодно. 

• Материально-техническое обеспечение общеобразовательного учреждения 

• Кадровое обеспечение 

Одним из основных требований, предъявляемых к качественному эффективному 

процессу реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО, является кадровое 

обеспечение специалистами, имеющими курсовую подготовку по реализации ФГОС НОО. 

• Финансовое обеспечение 
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Выполнение программы обеспечивается за счет источников финансирования: из 

федерального и местного бюджетов. 



 
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования является обеспечение «условий 

для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одарённых детей и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

     Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепций УМК «Школа России» (1 – 2 классы) и УМК «Перспектива» 

(3 – 4 классы), а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. 

В основе психолого – педагогического сопровождения образовательного процесса 

ФГОС НОО лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными принципами 

содержания программы психолого – педагогического сопровождения в МКОУ 

«Перемышльская средняя общеобразовательная школа» являются  соблюдение интересов 

ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный характер. 

     Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной 

адаптации. 

 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитее психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

- определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании 

желания и «умения учиться», развитие творческих способностей.   

Направления работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика;  

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

- консультирование (индивидуальное и групповое). 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогов, родителей. 
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Система оценки личностных, метапредметных результатов в рамках психолого-
педагогического  сопровождения ФГОС НОО 

В результате проведенного отбора и анализа методик был составлен, в соответствии со 

спецификой конкретного образовательного учреждения, следующий перечень методик, 

направленных на диагностику уровня сформированности УУД. 

Личностные УУД 
Действия самоопределения и смыслообразования: 

1. Методика «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина). 

УУД: действия, направленные на определение своего отношения к поступлению в 

школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения. 

2. Методика «Пять желаний» (разработана В.С. Юркевич, модифицирована Г.А. 

Цукерман) 
УУД: действие смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной 

деятельности для ребенка и ее направленность; коммуникативное действие – умение задать 

вопрос. 

3. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. 
УУД: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 

действие оценивания результата учебной деятельности. 

4. Опросник мотивации. 
УУД: действие смыслообразования, направленное на установление смысла учебной 

деятельности для учащегося. 

5. Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой). 
УУД: действие смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

6. Методика «Я-концепция» («Кто Я? Какой Я?») (модификация методики М.  Куна) 

 УУД: действия, направленные на определение своей позиции в отношении 

социальной роли ученика и школьной действительности, действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Действия нравственно-этического оценивания: 
7. Задание на норму справедливого распределения. 
УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение морального 

содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как основания 

решения моральной дилеммы. 

8. Методика «Моральные дилеммы» (Ж. Пиаже) 

УУД: действия нравственно-этического оценивания, учета мотивов и намерений, 

взаимопомощи в конфликте с личными интересами. 

9. «Оцени поступок» (по Э. Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой, 2004). 

УУД: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории. 
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Регулятивные УУД: управление своей деятельностью; контроль и коррекция; 

инициативность и самостоятельность 

Коммуникативные УУД: речевая деятельность; навыки сотрудничества; 

Познавательные УУД: работа с информацией; работа с учебными моделями; использование 

знаково-символических средств, общих схем решения; выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий, подведения под 

понятие. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- итоговые проверочные работы; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

   Методы оценочной деятельности: 

• наблюдение, 

• тестирование, 

• практические работы, 

• рисунки. 

Может оцениваться сформированность умения работать в группе, слушать и слышать 

собеседника, координировать свои действия с партнёрами и т.д. 

Формы оценки: 

- индивидуальные, групповые, фронтальные; 

- устный и письменный опрос.  

Методы контроля: 

• наблюдение, 

•  проектирование, 

• тестирование. 

Инструментарий контроля: 

• лист самооценки, 

• задания, отражающие формирование УУД, 

• карта наблюдений, тест, 

• мониторинг. 

 

В своей работе я использую следующие методики: 

Коммуникативные УУД (1 четверть) 

Задание «Левая и правая стороны» (1-2 классы) (Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию 

других людей, отличную от собственной; 

— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения 

наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

 

 

 

 

Ф.И Ф.И Ф.И Ф.И Ф.И Ф.И 
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1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи 

мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую 

ногу. Левую. 

+ - + + + + 

2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. 

Правую. Покажи мне мою левую ногу. Правую. 

+ + + + _ + 

3. На столе перед ребенком лежат монета, 

карандаш: монета с левой стороны от карандаша по 

отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? 

А монета? 

_ + + + + _ 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в 

правой руке монета, а в левой руке карандаш. 

Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

+ + _ + + + 

Уровень оценивания С С С В С С 

Вывод: 5 учащихся имеют средний уровень: ребенок правильно определяет стороны 

относительно своей позиции, но не учитывает позиции партнера. 

1 учащийся имеет высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. 

учитывает отличия позиции другого человека. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5-7 лет 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами, 

и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут 

сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут 

рисовать. 

 

 

Пара Ф.И. Ф.И. Ф.И. 

Степень сходства узоров на 

рукавичках 

Высокая средняя высокая 

Умение детей 

договариваться, приходить к 

общему решению, умение 

убеждать, аргументировать 

+ + + 

Взаимный контроль по ходу 

выполнения деятельности 

+ + + 

Взаимопомощь по ходу 

рисования 

+ - + 

Эмоциональное отношение к 

совместной деятельности 

позитивное -

работают с 

удовольствием и 

интересом 

нейтральное -

взаимодействуют 

друг с другом в 

силу 

позитивное -

работают с 

удовольствием и 

интересом 
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необходимости 

Уровни оценивания 

 

Высокий 

уровень:рукавички 

украшены 

одинаковым или 

очень похожим 

узором. Дети 

активно обсуждают 

возможный 

вариант узора; 

приходят к 

согласию 

относительно 

способа 

раскрашивания 

рукавичек; 

сравнивают 

способы действия и 

координируют их, 

строя совместное 

действие; следят за 

реализацией 

принятого замысла. 

Средний 

уровень:сходство 

частичное — 

отдельные 

признаки (цвет 

или форма 

некоторых 

деталей) 

совпадают, но 

имеются и 

заметные 

различия. 

Высокий 

уровень:рукавички 

украшены 

одинаковым или 

очень похожим 

узором. Дети 

активно обсуждают 

возможный вариант 

узора; приходят к 

согласию 

относительно 

способа 

раскрашивания 

рукавичек; 

сравнивают 

способы действия и 

координируют их, 

строя совместное 

действие; следят за 

реализацией 

принятого замысла. 

 

 

Методика "Рисование по точкам". (1-2 классы) 

Цель: уровень ориентировки на заданную систему требований, может сознательно 

контролировать свои действия. 

Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 

№ п/п Фамилия, имя учащегося № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 всего  

1  4 7 5 7 6 4 32 с 

2  4 2 2 5 2 2 17 н 

3  5 7 7 7 6 7 39 в 

4  5 7 7 7 6 7 39 в 

5  6 7 7 7 6 7 40 в 

6  5 7 7 7 6 7 39 в 

 

Интерпретация результатов: 

33-40 баллов (5-6 задач) - высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, 

может сознательно контролировать свои действия. 

19-32 балла (3-4 задачи) - ориентировка на систему требований развита недостаточно, что 

обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Менее 19 баллов (2 и менее задачи) - чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, 

постоянно нарушает заданную систему требований, предложенную взрослым. 

 

Выводы: высокий уровень ориентировки на заданную систему требований, умение 

сознательно контролировать свои действия показали 4 учащихся. 
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У одного учащегося ориентировка на систему требований развита недостаточно, что 

обусловлено невысоким уровнем развития произвольности. 

Чрезвычайно низкий уровень регуляции действий, постоянно нарушение заданной системы 

требований, предложенной взрослым, показал 1 учащийся. 

 

Познавательные УУД 

Проба на определение количества слов в предложении (1 класс) 

(С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные 

действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: учитель/психолог зачитывает предложение и просит ребенка сказать, 

сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность. 

Уровни оценивания: 

1. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования 

речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, 

ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя 

существительные, предметы. 

2. Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично верный 

ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

3. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация знаково-

символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют все слова, 

пропустив или предлог, или союз) или полностью правильный ответ. 

 

Результаты формирования универсальных учебных действий (регулятивных УД) 

учащегося 1 класса ___________________________ 

 

№ 

п/п 

Четверть 

Навык 

I II III IV 

1 Организовать своё рабочее место     

2 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях 

    

3 Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

    

4 Использовать в своей деятельности простые приборы и инструменты:     

-линейку     

-треугольник     
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-ножницы     

-клей     

-циркуль     

5 Принимать учебную задачу     

6 Проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности 

    

7 Осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных 

видах познавательной деятельности 

    

8 В сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи 

    

9 Оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя 

    

10 Осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя 

    

11 Отбор эффективных способов, вариантов     

Условные обозначения: 

+ -высокий уровень 

О – средний уровень 

- - низкий уровень 

 

 

 

 

Результаты формирования универсальных учебных действий (познавательных УД) 

обучающегося 1 класса ____________________________ 

№ 

п/п 

Четверть 

Навык 

I II III IV 

1 Участвовать в диалоге на уроке, во внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях 

    

2 Отвечать на вопросы учителя, товарищей     

3 Слушать и понимать речь других     

4 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета:     

-здороваться     

-прощаться     

-благодарить     

5 Участвовать в паре     

6 Сравнивать, упорядочивать объекты по разным признакам     

7 Классифицировать     

8 Анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

    

9 Связывать временные представления     

10 Понимать информацию, кодировать информацию     
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11 Выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных 

задач 

    

12 Проектирование изделий, реализация замысла     

13 Осуществлять поиск необходимой информации     

 

 

Результаты формирования универсальных учебных действий (коммуникативных 

УУД) учащегося 1 класса ______________ 

 

№ 

п/п 

Четверть 

Навык 

 

I II III IV 

1 Использовать простые речевые средства для 

передачи собственного мнения 

    

2 Выражать свою точку зрения     

3 Строить понятные для партнёра высказывания     

4 Воспринимать мнения других     

5 Адекватно использовать средства устного общения     

 

 

Итоговая комплексная метапредметная контрольная работа 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

результат Высокий 

(90-

100%) 

Повышенный (66-89 %) Средний 

(50-65 %) 

Низкий 

(менее 50%) 

       

количество 

человек 

      

соотношение 

в % 

      

Итого     

 

 
Особенности комплексной работы: 
Комплексная работа направлена на выявление у учащихся 4 класса одного из 
основных метапредметных результатовобучения сформированности умений: 
— читать и понимать различные тексты, включая и учебные; 

— работать с информацией, представленной в различной форме; 
— использовать полученную в тексте информацию для решения различных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

В работе оценивается сформированность трех групп умений (1 группа – 30%, 2 группа – 40%, 
3 группа – 30%) 

Группа 1. Общее понимание текста, ориентация в тексте (включает в себя поиск и выявление в тексте 
информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование прямых 

выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте (общее понимание того, что говорится в 

тексте, понимание основной идеи). 
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Группа 2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста (включает в себя анализ, 

интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе 

сложных выводов и оценочных суждений, например, определить, с какой целью написан текст, и проверка 
знаний по предметам русский, математика, окружающий мир и тд.) 

Группа 3. Использование информации из текста для различных целей (включает в себя использование 

информации из текста для различных целей: для решения различного круга задач без привлечения или с 
привлечением дополнительных знаний.) 

Разработанный инструментарий включает следующие материалы: 
1. Рекомендации по проведению комплексной работы для учащихся 4 классов. 

2. Комплексная работа для учащихся 4 классов (4 варианта). 

3. Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы для учащихся 4 классов и вводу 
данных в электронные формы. 

4. Формы для ввода и первичной обработки данных. 

5. Формы представления результатов 

Основные показатели, по которым представляются результаты 
1.Успешность сформированности умений работать с текстом. Его количественной 
характеристикой является общий балл за выполнение всей работы (по 100 балльной шкале). 

2.Успешность сформированности отдельных групп умений работать с текстом: общее понимание 

текста, ориентация в тексте; глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; использование 
информации из текста для различных целей. Его количественной характеристикой является общий балл за 

выполнение заданий каждой группы умений независимо от предметной области (по 100 балльной шкале). 

Решение об освоении учебного материала – достижении планируемых результатов 
Критерий задается в зависимости от типа используемых заданий, возможной ошибки измерения, а также 

срока введения стандарта. Принятый в практике педагогических измерений минимальный критерий 
освоения учебного материала находится в пределах от 50 до 65% от максимального балла, который можно 

получить за выполнение заданий базового уровня. Для заданий с выбором ответа – 65%, для заданий со 

свободным ответом (кратким или развернутым) – 50% при условии, что стандарт (планируемые 
результаты) введен и обеспечено его освоение в учебном процессе. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность 
самостоятельного успешного усвоения новых знаний. Эта возможность обеспечивается тем, что 
универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 
учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению 

 
На начало года 

Задание «Левая и правая стороны» 
  

(Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника 
(партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или предлагают задания, на 

которые он должен отреагировать действиями. 

Задания 
1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую 

ногу. Левую. 

2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. 
Покажи мне мою левую ногу. Правую. 

В а р и а н т. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не оборачиваясь, показать 

левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. Дотронуться до его левой ноги. Правой. 
3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отношению 

к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке карандаш. Монета в 
левой или в правой руке? А карандаш? 
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Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других людей, 

отличную от собственной; 
— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения наблюдателя, 

координация разных пространственных позиций. 

Уровни оценивания: 
1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 

2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок правильно определяет 
стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает отличия позиции 

другого человека. 
  

На конец  первого полугодия 

Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе организации и 
осуществления сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 6,5—7 лет. 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами, и анализ 

результата. 
Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят 

украсить их 

одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо 
договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и 

одинаковые наборы цветных карандашей. 
Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается 

по степени сходства узоров на рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 
замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 
— эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) 
или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не пытаются 
договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 

совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети активно 

обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла. 
  

 На конец учебного года 

  

Методика «Кто прав?» 
(методика Г.А. Цукерман и др.) 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера). 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 8—10 лет. 
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Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы. 

Т е к с т 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша 

воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что ответит 
Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

Т е к с т 2 
После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — 
предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — 

возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как им лучше 

поступить? 

Т е к с т 3 
Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 

братишке к первому дню его рождения. 
— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как им лучше 

поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 
— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на 

позиции других людей, отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки 
одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же 
предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка в задании 1) или выбора 

(задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок 
принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность разных подходов к 

оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но 
не может обосновать свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, 

учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать свое мнение.  
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Описание диагностических методик 

Личностные УУД: 
Действия самоопределения и смыслообразования: 

Методика «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, 

Д.Б. Эльконина) 

 Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации 

учения. 

 Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; 

действия, устанавливающие смысл учения. 

 Возраст: 6,5 - 8 лет. 

 Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

 Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

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

3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего 

не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь? 

4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 

физкультура. В школе Б другое расписание — там каждый день физкультура, музыка, 

рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел 

бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. 

Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 

 Критерии оценивания: 

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

необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически 

школьного содержания. 

2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий, что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» 

типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения 

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

 Уровни оценивания: 

0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее. 

1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание 

школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет 

пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. 

2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных 

аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами. 
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3. Сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной 

жизни. 
Методика «Пять желаний» (разработана В.С. Юркевич, модифицирована Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление направленности познавательной активности ребёнка. 

Возраст: дети 6,5 – 7 лет. 

Форма: индивидуальная 

Оцениваемые УУД – действие смыслообразования, устанавливающее  значимость 

познавательной деятельности для ребенка и ее направленность; коммуникативное действие - 

умение задать вопрос.    

Метод оценивания  - беседа. 

Описание задания 

Ребенку предлагается отправиться в сказку, в сказке его встречает Волшебник и 

предлагает загадать пять желаний. Второй персонаж сказки – Мудрец, который знает всё, что 

уже известно людям, и даже то, что люди узнают только в будущем. Мудрец предлагает 

ребёнку задать любые пять вопросов, на которые он хотел бы получить ответ. 

Детские вопросы-пожелания делятся на 4 категории. 

1. Собственно-познавательные (строящиеся по формуле: «Хочу знать»: обычно 

начинаются с вопросов: откуда, почему, зачем? 
2. Гуманистические, ориентированные на сферу отношений (например: «Хочу, чтобы 

папа проводил со мной больше времени, а мама никогда не ругала» или «Как сделать 

лекарство от всех болезней»). 

3. Потребительские (строящиеся по формуле: «Хочу иметь»). 
4. Направленные на самоизменение (строящиеся по формуле: «Хочу быть или 

стать»). 

Ответы ребёнка распределяются по данным категориям, делается предположение о 

доминирующей направленности познавательной активности ребёнка, о его готовности занять 

позицию «Ученика» в учебном процессе. 

Если ребёнок испытывает затруднения в выполнении задания – у него не находится 

вопросов к Мудрецу (реже – пожеланий к Волшебнику), это свидетельствует о низкой 

познавательной активности. 

Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 
Цель: выявление адекватности понимания учащимися причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооценивания 

(самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности. 

Вариант 1 

Возраст: 6,5 - 7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 

Вопрос. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор и у тебя не 

получается?» 

При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, почему у тебя 

не всегда получается?» 

При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

самооценке. 

Вопрос. Какие задания ты любишь — трудные или легкие? 

При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается. 

Критерии оценивания: 
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1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы 

объяснили, помогли и пр. 

2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, для более 

старших и т. д. 

3. Способности — не умею, у меня всегда не получается. 

4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, 

случайно. 

Уровни оценивания: 

1. Ребенок ссылается на способности, везение. 

2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 

3. Ссылается на недостаточность усилий. 

Вариант 2 

Возраст: 9 - 10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, 

включающей следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная 

сложность задачи. 

Критерии оценивания: 

  1.  Собственные усилия: 

— мало стараюсь/очень стараюсь, 

— плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился, 

— не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

  2. Объективная сложность задания: 

— задание было слишком сложным/легким, 

— таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие 

задания, 

— было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно. 

 3. Способности: 

— плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих 

одноклассников, 

— мне трудно/легко на уроках, 

— я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного 

быстрее, чем другие одноклассники. 

4. Везение: 

— мне просто не повезло/повезло, 

— учительница строгая/добрая, 

— все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать. 

Анкета 
 1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери один из 

предложенных вариантов и отметь его: 

— очень высокий, 

— достаточно высокий, 

— средний, 

— ниже среднего, 

— низкий, 

— по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий. 

 2. Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски и 

получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. 
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Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти 

причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с 

этой причиной, ставь около нее 2 балла. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло 

незначительно, ставь 1 балл. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого 

отношения к твоему неуспеху, то ставь 0 баллов. 

Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я: 

1. Мало стараюсь. 

2. Плохо понимаю объяснения учителя. 

3. Задание было слишком сложным. 

4. Мне просто не повезло. 

5. Плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился. 

6. Мне трудно на уроках. 

7. Таких заданий раньше мы не делали. 

8. Учительница строгая. 

9. Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 

10. Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики. 

11. Было слишком мало времени на такое трудное задание. 

12. Все списывали, а мне не удалось списать. 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я: 

1. Много работал, хорошо подготовился. 

2. Мне легко на уроках. 

3. Задание было легким. 

4. Учительница добрая. 

5. Очень стараюсь. 

6. Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников. 

7. Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание. 

8. Мне повезло. 

9. Хорошо выучил урок. 

10. Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики. 

11. Времени было вполне достаточно. 

12. Мне подсказали. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой 

шкале: «Собственные усилия», «Способности», «Объективная сложность задания» и 

«Везение» — для объяснения причин успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает 

представление о преобладающем типе казуальной атрибуции. 

Уровни оценивания: 

1. Преобладание атрибуции «Везение». 

2. Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность задания». 

3. Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия». 

Опросник мотивации 
Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 

направленное на установление смысла учебной деятельности для школьника. 

Возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 — 

отметка; 2 — социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц (стремление 

заслужить одобрение или избежать наказания); 3 — познавательная мотивация; 4 — учебная 
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мотивация; 5 — социальная мотивация — широкие социальные мотивы; 6 — мотивация 

самоопределения в социальном аспекте; 7 — прагматическая внешняя утилитарная 

мотивация; 8 — социальная мотивация — позиционный мотив; 9 — отрицательное 

отношение к учению и школе. 

Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из 

перечисленных шкал. 

 1. Отметка: 

— чтобы быть отличником, 

— чтобы хорошо закончить школу, 

— чтобы получать хорошие отметки. 

2. Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц: 

— чтобы родители не ругали, 

— потому что этого требуют учителя, 

— чтобы сделать родителям приятное. 

3. Познавательная мотивация: 

— потому что учиться интересно, 

— потому что на уроках я узнаю много нового, 

— потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

4. Учебная мотивация: 

— чтобы получить знания, 

— чтобы развивать ум и способности, 

— чтобы стать образованным человеком. 

5. Социальная мотивация — широкие социальные мотивы: 

— чтобы в будущем приносить людям пользу, 

— потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом, 

— потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

6. Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 

— чтобы продолжить образование, 

— чтобы получить интересную профессию, 

— чтобы в будущем найти хорошую работу. 

7. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 

— чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать, 

— чтобы получить подарок за хорошую учебу, 

— чтобы меня хвалили. 

8. Социальная мотивация — позиционный мотив: 

— чтобы одноклассники уважали, 

— потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали, 

— потому что не хочу быть в классе последним. 

9. Негативное отношение к учению и школе: 

— мне не хочется учиться, 

— я не люблю учиться, 

— мне не нравится учиться. 

Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих 

сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать о себе, 

о своем отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может согласиться, с 

некоторыми нет. Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими утверждениями 

по 4%балльной шкале: 4 балла — совершенно согласен; 3 — скорее согласен; 2 — скорее не 

согласен, чем согласен; 1 — не согласен. 
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1. Я учусь, чтобы быть отличником. 

2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 

3. Я учусь, потому что учиться интересно. 

4. Я учусь, чтобы получить знания. 

5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 

6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 

7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 

8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 

9. Я не хочу учиться. 

10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 

11. Я учусь, потому что этого требуют учителя. 

12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 

13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 

14. Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждог ученика перед обществом. 

15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 

16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 

17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали. 

18. Я не люблю учиться. 

19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 

20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное. 

21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 

22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 

23. Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни. 

24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 

25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 

26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 

27. Мне не нравится учиться. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой 

шкале. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особенностях 

смысловой сферы учащегося. 

Критерии оценивания:  

Интегративные шкалы: 

• учебно-познавательная - суммируются баллы по шкалам (3 - познавательная + 4 - 

учебная); 

• социальная - суммируются баллы по шкалам (5 - широкие социальные мотивы + 6 - 

мотивация самоопределения в социальном аспекте); 

• внешняя мотивация - суммируются баллы по шкалам (1 - отметка + 7 - 

прагматическая); 

• социальная - стремление к одобрению - суммируются баллы по шкалам (2 - 

требования авторитетных лиц + 8 - социальная мотивация - позиционный мотив); 

• негативное отношение к школе - 9. 

  Уровни оценивания: 

0. Пик на шкале «негативное отношение к школе». 

1. Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная — одобрение). 

2. Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-по-знавательная и социальная 

шкалы. 

3. Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. 

4. Низкие показатели негативного отношения к школе. 
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Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Г.Ю. Ксензовой) 
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса. 

Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, установление связи между 

содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: ступень начальной школы. 

Форма: опросник для учителя. 

Ситуация оценивания: Методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение ученика к учебным задачам и 

выраженность учебно-познавательного интереса. Шкала предъявляется  учителю с 

инструкцией отметить  наиболее характерные особенности поведения при решении задач для 

каждого ученика.   

Уровень Критерий 

оценки поведения 

Дополнительный диагностический 

признак 

1.Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, 

забавный материал. 

Безразличное (негативное) отношение 

к решению учебных задач. Более 

охотно выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые. 

2.Реакция на 

новизну 

Интерес  возникает лишь на 

новый материал, касающийся 

конкретных фактов, но не 

теории   

Оживляется, задает вопросы о новом 

фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с 

ним, но длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает на новый 

материал, но не на способы 

решения. 

Проявляет интерес и задает вопросы 

достаточно часто, включается в 

выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает 

4.Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает к способам 

решения новой частной 

единичной задачи (но не к 

системам задач) 

Включается в процессе решения 

задачи, пытается самостоятельно 

найти способ решения и довести 

задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается 

5.Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к общему 

способу решения задач, но не 

выходит за пределы 

изучаемого материала 

Охотно включается в процесс 

выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает 

предложения найти новые применения 

найденному способу 

6.Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от внешних 

требований и выходит за 

рамки изучаемого материала. 

Ученик ориентирован на 

общие способы решения 

системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика 

ученика, проявляет  выраженное 

творческое отношение к общему 

способу решения задач, стремится 

получить дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избирательность 

интересов. 

 

Уровни: 
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Уровень 1 – может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; уровни  2 и 3 – как низкий, уровень 4 – удовлетворительный, 

уровень 5 – как высокий и уровень 6 как очень высокий. 

Методика «Я-концепция» («Кто Я? Какой Я?») (модификация методики М.  Куна) 
Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоотношения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение своей 

позиции в отношении социальной роли ученика и школьной действительности действия, устанавливающие 
смысл учения. 

Возраст: 9—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на 

вопрос «Кто Я?». 

Критерии оценивания: 

1. Дифференцированность - количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки: 

интересы, предпочтения: личностью свойства, оценочные суждения). 

2. Обобщенность - степень обобщенности суждений-характеристик «Я». 

3. Самоотношение - соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений 
Уровни оценивания: 

• Дифференцированность: 

1. 1 - 2 определения, относящиеся к 1-й и 2-й категориям.  
2. 3 - 5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й 3-й категориям (социальные роли, 

интересы, предпочтения). 

3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику личностных 
свойств. 

• Обобщенность: 

1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы. 

2. Совмещение категорий 1-й и 3-й. 

3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик) и обобщенные личностные качества 

(сильный, смелый). 

• Самоотношение: 
1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое количество 

отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение). 

2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных 
суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение). 

3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

Действия нравственно-этического оценивания: 
Задание на норму справедливого распределения 

Цель: выявление ориентации ребенка на моральное содержание ситуации и усвоения 

нормы справедливого распределения.  

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

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания – выделение 

морального содержания ситуации; ориентация на норму справедливого распределения как 

основания решения моральной дилеммы. 

Метод оценивания: беседа 

Описание задания (в этом случае и во всех последующих пробах): ребенку зачитывают 

рассказ, затем задают вопросы. Пол персонажа рассказа варьируется в зависимости от пола 

исследуемого ребенка. Для мальчиков – главный герой - мальчик, для девочек – 

соответственно, девочка. В случае необходимости текст задания - моральной дилеммы - 

зачитывается повторно. 

Текст задания: 

Представь себе, что однажды ты и другой мальчик (девочка), Ваня (Аня), гуляли по 

площадке в детском саду. Вам захотелось поиграть. Вы подошли к воспитательнице  и 
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попросили ее принести вам игрушки. Когда она вернулась, то принесла с собой 3 игрушки,   

дала  их тебе и сказала «Играйте».  

1. Как ты поступишь в этой ситуации? (что ты сделаешь в этой ситуации?) 

2. Почему ты так сделаешь? 

Критерии оценивания:  

1. Способ решения моральной дилеммы – принятие нормы справедливого 

распределения как основания поведения (ответ на вопрос №1) 

2. Осознание нормы, лежащей в основе ситуации (ответ на вопрос № 2). Возможно 

выделение и вербализация (осознание)  нормы ребенком уже при ответе на вопрос №1). 

3. Уровень моральных суждений как показателя развития морального сознания (ответ 

на вопрос №2). 

Показатели уровня выполнения задания: 

Уровни освоения нормы справедливого распределения: 

Варианты ответов на  1 вопрос: 

1.  Эгоцентризм, ориентация только на свои желания, игнорирование сверстника – 

взять все игрушки  себе, со сверстником не делится, указывает на свои желания  (я возьму 

себе, я больше хочу играть»)   

2. Ориентация на норму справедливого распределения, но ее выполнение предполагает 

приоритет собственных интересов: поделить в неравной пропорции: две игрушки себе, одну 

сверстнику (эгоцентризм) 

 3а. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы партнера, 

готовность к альтруистическому действию -  поделить игрушки таким образом, что одну 

оставляет  себе, две отдает сверстнику. 

3б.  Отдать все три игрушки сверстнику (альтруизм). Решение об эгоцентризме или 

альтруизме основывается на  аргументации, данной ребенком: а) другой ребенок как более 

нуждающийся с выделением качеств «слабого» (альтруизм), б) другой ребенок как  более 

авторитетный, властный, сильный, драчливый и т.п. (эгоцентризм). 

4.  Осознанная ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов 

ее реализации. Ребенок предлагает поделить по одной игрушке, с третьей – играть по очереди 

или вместе. Совместная игра («нужно вместе играть, тогда будет общая») или правило 

очередности («пусть сначала один поиграет со второй машинкой, а потом второй поиграет»).  

Уровни осознания нормы:  

Варианты ответа на 2 вопрос: 1 -  норму не называет; 2 – называние нормы через описание 

действий (например «всем надо давать игрушки»); 3 – называние нормы («надо делиться с 

другими»). 

Уровень моральных суждений (по Л.Кольбергу): 

1.стадия «власть и авторитет» - указание  на власть («воспитательница накажет», 

«мама заругает», «сверстник отнимет») 

2.стадия  инструментального обмена («в другой раз он мне даст- не даст игрушки») 

3.стадия межличностной конформности («обидится, не будет дружить, я хороший, а с 

хорошими дружат») 

 4.стадия «закон и порядок» - формулирование нормы как правила, которому 

необходимо следовать всем («нужно делиться с другими», «должно всем достаться поровну») 

Методика «Моральные дилеммы» (Ж. Пиаже) 

Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы 

(уровня моральной децентрации). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и намерений героев. 
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Возраст: 6,5—7 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: то же, что в предыдущем. 

Текст рассказа: 
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 

чашки. Пять чашек разбилось. 

Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. 

Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, 

он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

Вопросы: 

1. Кто из детей больше виноват? 

2. Кто заслуживает наказания? Почему? 

Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2). 

Уровни оценивания:   

К вопросу 1: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба виноваты. 

2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, потому 

что разбил 5 чашек, а Петя только одну. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть 

варенье, виноват больше Петя. 

К вопросу 2: 

1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать обоих: оба 

виноваты, оба поступили плохо. 

2. Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать Сережу: Сережа 

виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 

3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел 

помочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. 

Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа. 

«Оцени поступок»  
(по Э. Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 

Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального содержания 

действий и ситуаций. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 

Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем 

ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов 

оценки. 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, 

всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из выбранных 

ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый 

балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению задания. 

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 
Виды социальных 

норм 
Категории социальных норм 

 
Мини-ситуации 

нарушения социальных норм 

Конвенциональные 
Ритуально-этикетные: 

• культура внешнего вида, 

• не почистил зубы, 

• пришел в грязной одежде в 
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• поведение за столом, 

• правила и формы 

обращения в семье. 

 

Организационно-

административные: 

•  правила поведения в школе, 

• на улице, 

• в общественных местах 

школу, 

• накрошил на столе, 

• ушел на улицу без разрешения 

 

• встал без разрешения на 

уроке, 

• мусорил на улице, 

• перешел дорогу в 

неположенном месте 

Моральные 

Альтруизм: 

• помощь, 

• щедрость. 

 Ответственность, 

справедливость и законность: 

• ответственность за нанесение 

материального ущерба 

• не предложил друзьям 

помощь в уборке класса, 

• не угостил  родителей 

конфетами, 

 

• взял у друга книгу и порвал ее 

 

Ниже представлены: 

— семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16); 

— семь ситуаций,  включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17); 

— четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18). 

Анкета Оценка поступка в баллах 

1 балл  2 балла 3 балла 4 балла 

Так делать можно 
Так делать иногда 

можно 
Так делать нельзя 

Так делать нельзя ни в 

коем случае 

 
 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 

2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 

5. Мальчик (девочка) уронил (а) книгу. 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 

8. Мальчик (девочка) вымыл (а) дома пол. 

9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 

10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 

11. Мальчик (девочка) бросил (а) на землю фантик от конфеты. 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 

14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 

15. Мальчик (девочка) купил (а) в магазине продукты. 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 
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Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Уровни оценивания: 

1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных 

норм, более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (±4 балла). 

3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, более чем на 4 балла. 

 

Список литературы 
1. Александровская, Э.М. Психологическое сопровождение школьников: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.М. Александровская, Н.И. Кокуркина, Н.В. 

Куренкова. М.: Издат. центр "Академия", 2002. - 208 с. 

2. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2008. – 151 с. 
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Афанасьева и др. М.: Изд-во «Совершенство», 1998. - 352 с. 
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6. Особенности личностного и профессионального развития субъектов образовательного 

пространства в современных социально-экономических условиях. Под редакцией Л. М. 

Митиной М. 2010 . 

7. Психолого-педагогическое обеспечение национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», под ред. В.В.Рубцова, М, 2010 

8. Стандарты второго поколения. Как проектировать универсальные учебные действия. М, 
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9. Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба, М,2008 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

III.1. Календарный  учебный график 
на  2017 -2018 учебный  год  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

  -  Федеральным законом   от 29.12.2012 № 273-Фз  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом основного  общего  

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

 - СанПиН  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.                                            

         - Уставом  школы 

 

Продолжительность 2017-2018учебного года 
* начало учебного года -  01.09.2018 г; 

* продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33 учебных недели; 

во  2-11  классах - 34 учебных  недели;  

 

Сроки окончания учебного года 
* для  1- 4, 5-8, 10 классов – 31.05.2018  г.; 

* для 9 и 11 классов –  в соответствии со сроками, установленными Министерством 

образования и науки РФ. 

 

 

Количество классов – комплектов в каждой параллели 
1 классы – 3      5 классы – 3                                  10 классы – 1 

2 классы –3               6 классы – 2            11 классы – 1 

3 классы – 3               7 классы – 3                                

4 классы –3                             8 классы – 2  

     9 классы – 2  

 

всего: 26 

 

Сроки каникул в 2017-2018 учебном году 
 

Каникулы 2-11 классы Число 
 дней 

1 класс Число 
дней 

Осенние 30.10.2017-06.11.2017 8 дней 30.10.2017-06.11.2017 8 дней 
Зимние 28.12.2017-08.01.2018 12 дней 28.12.2017-08.01.2018 12 дней 
Дополнительные - - 12.02.2018-18.02.2018 7 дней 
Весенние 23.03.2018-01.04.2018 12 дней 23.03.2018-01.04.2018 12 дней 
Летние 2-8, 10 классы  

01.06.2018 -31.08.2018 
92 дня 2-8, 10 классы  

01.06.2018 -

31.08.2018 

92 дня 

Итого:  124 дней  131 день 
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1.3.1 Регламентирование образовательного процесса на неделю 
1.3.2 - продолжительность учебной  недели: 

     1 – е  классы – 5- дневная учебная неделя; 

     2-4   классы   -  5- дневная учебная  неделя 

           5 - 9 классы  -   5-дневная учебная неделя; 

          10 -11 классы  - 5- дневная учебная неделя.  
 

1.3.3 Регламентирование образовательного процесса на день: 
- сменность: МКОУ  "Перемышльская  СОШ"  работает в 1 смену 

- продолжительность урока: 1 классы – сентябрь-октябрь -  35 минут,  

                                                     ноябрь - май- 45 минут 

                                                    2-11 классы – 45 минут 

 

   - режим учебных занятий: 
 

Начало Режимное мероприятие Окончание 

8-30 1-ый урок 9-15 

9-15 1-ая перемена  9-25 

9-25 2-ой урок 10-10 

10-10 2-ая перемена (организация питания) 10-20 

10-20 3-ий урок 11-05 

11-05 3-я перемена (организация питания) 11-20 

11-20 4-ый урок 12-05 

12-05 4-ая перемена (организация питания) 12-20 

12-20 5-ый урок 13-05 

13-05 5-ая перемена (организация питания) 13-20 

13-20 6-ой урок 14-05 

14-05 6-ая перемена 14-15 

14-15 7-ой урок 15-00 

15-00 7-ая перемена 15-10 

15-10 8-ой урок  

  
 

 
Ш.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА: 

Учебный план МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа»  

начального общего образования  разработан на основе: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010г. № 1507-р «Об 

утверждении Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

  - Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 
- Устав МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа». 
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  Учебный план МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа»  

обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

В  соответствии с  приказом  № 373 Минобрнауки России от 06.10.2009  в 1 - 4 

классах осуществляется реализация ФГОС НОО и основной образовательной программой 

начального общего образования, разработанной в МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа».  

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

реализуется школой через учебный план и план внеурочной деятельности. 

 

ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА И ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебный план МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа»   и 

план внеурочной деятельности направлены на решение следующих задач: 

1) Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

2) Развитие  способностей учащихся к саморазвитию, мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловых установок выпускников начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской и гражданской идентичности. 

3) Выстраивание и реализация системы основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основы современной научной картины мира и опыта 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфического для каждой предметной области. 

4) Выявление и развитие способностей учащихся через систему секций и кружков, 

организация общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики. 

5) Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 

6) Эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей). 

7) Использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

8) Организация эффективной самостоятельной деятельности учащихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО МКОУ «ПЕРЕМЫШЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

Пояснительная записка 
 
 

       Учебный план МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа»   

предусматривает 4-летний срок усвоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 - 4 классов в условиях 5-тидневной учебной недели (134 учебных недели). 

 Продолжительность учебного года:  
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1-е классы – не менее 33 учебных недель; 

2 - 4 классы – не менее 34 учебных недель. 

- В соответствии с п. 10.9 СанПиН  2.4.2. 2821- 10 и Уставом школы продолжительность 

урока 

• в 1 классе — 1 четверть – 3 урока по35 минут; 2 четверть – 4 урока по 35 минут; 3-4 

четверть – 4 урока по 45 минут. 

для 2 - 4 классов составляет – 45 минут. 

- Количество уроков в день составляет: 

для 1- х классов не более 4 уроков, 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для 2- 4 классов не более 5 уроков в день, 1 день в неделю – не более 6 уроков. 

-Максимально допустимая аудиторная  нагрузка учащихся  составляет: 

в 1-х классах – 21 час  в неделю 

во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

- Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся 

с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2 классы  – 1,5 часа 

3, 4 классы – 2 часа  

     При составлении учебного плана МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная 

школа»  групповые занятия учитываются при планировании внеурочной деятельности 

учащихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 - 10). 

      

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

    Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных учебных предметов: 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Английский язык 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

 
2 Математика  

Информатика, 

ИКТ 

Развитие математической речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

 

3 Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности,  целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 
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4 Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

5 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

6 Физическая 

культура 

Укрепление 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. 
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Учебный  план 
начального общего образования 

недельный 

 

Учебный  план 

начального общего образования 

недельный 

 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 2 3 3 11 

Ритмика - 1 - - 1 

Итого 21 23 23 23 90 

 

     Во 2 – 4 классах добавлено по 1 часу на русский язык, т. к. и в УМК «Школа России», и в 

УМК «Перспектива» русский язык рассчитан на 5 часов в неделю, а предложено 4. Чтобы 

пройти программу в полном объеме был взят 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 
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Учебный  план 

начального общего образования 

годовой 

 

 

Предметные 
области 

учебные предметы  
                                  
классы 

Количество часов в год 
Всего                

I 
                
II III IV 

Обязательная часть 

Филология  

Русский язык 165 165 165 165 660 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный язык 

(английский) 
-- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 68 102 102 371 

Ритмика - 34 - - 34 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 34 (4 «Б») 34 

Основы  светской  

этики 
- - - 

34 (4 «А», 

4 «В») 
34 

Итого: 693 777 777 777 3024 

 

    Программы по учебным предметам, реализуемые в школе, составляют единый учебно-

методический комплекс (УМК) «Перспектива», разработанный  авторами:  

Русский язык: Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина 

Математика: Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова 

Литературное чтение: Л. Ф. Климанова 

Окружающий мир: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

Технология: Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова 

Изобразительное искусство: Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Музыка: 
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Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Физическая культура: 

 Матвеев А. П. 

Предлагаемая концепция учебных программ основывается на требованиях ФГОС. 

   УМК включает: учебники по основным предметам начальной школы; рабочие тетради по 

обучению грамоте, математике, русскому языку, литературному чтению, технологии;  

электронно-цифровые ресурсы, методические пособия для учителей и родителей. 

   Учебники УМК «Школа России» прописаны в п.II.2 ООП НОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план 

предусматривает время: 

- на  увеличение учебных часов, отводимых  на изучение отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- на  введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в  том 

числе этнокультурные; 

-  на  внеурочную деятельность. 

 

3.3. План внеурочной деятельности 
     План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

     План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

     План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся 

на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов учащихся и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     План внеурочной деятельности МКОУ «Перемышльская средняя 

общеобразовательная школа»  - начальное общее образование – разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N 03-255 "О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования". 

3.  Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации     от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  
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Внеурочная деятельность – один из видов деятельности школьников, направленных на 

социализацию учащихся, развитие у них творческих способностей и универсальных учебных 

действий (далее – УУД) во внеучебное время. 

       Внеурочная  деятельность организуется с классом, группой учащихся во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей  школьников в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности,  детских общественных 

объединениях и организациях.  

       Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий для  неформального 

общения ребят одного класса или учебной параллели и имеет выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность и  направлена на создание условий для развития 

творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, спортивную, 

интеллектуальную и другую деятельность.  

Основными принципами организации внеурочной деятельности школы являются: 

- создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, целостности 

и преемственности образования; 

- развитие индивидуальности каждого ребенка; 

- системная организация управления образовательным процессом; 

- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в 

формах, отличных от урочной системы; 

- интеграция  урочной, внеурочной и внешкольной деятельности учащихся, обеспечивающая  

достижение общих образовательных целей; 

- системность организации внеурочной деятельности школьников,  обеспечивающая  

взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определенных ФГОС, с направлениями, 

существующими в сфере дополнительного образования детей:  

-  общеинтеллектуальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

-  духовно-нравственное; 

 - общекультурное; 

 - социальное. 

      Вариативность организации внеурочной деятельности учащихся, учитывающая 

особенности образовательной среды школы; 

- использование в организации внеурочной деятельности возможностей социального 

партнерства (МКОУ ДОД «Дом детского творчества», МКОУ ДОД ДЮСШ «Авангард», МКУК 

«Межпоселенческая библиотечная система Перемышльского района», МКОУ ДОД «ДШИ с. 

Перемышль», МКУК «Культурно – досуговый центр Перемышльского района»). 

 

 

Задачи организации внеурочной деятельности в начальной школе: 

 

1. создание условий для свободного общего развития учащихся; 

2. выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

3. обеспечение: 

а)  выбора учащимися гимназии индивидуального образовательного пути; 

б)  готовности учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

в) личностного развития учащихся в соответствии с  их индивидуальными 

особенностями; 

4. формирование у учащихся: 

а)  гражданской индентичности; 

б)  здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

5.  создание «ситуации успеха» для каждого ребенка; 
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6. содействие самореализации младших школьников и педагогов; 

7.  приобщение младших школьников к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

8. развитие индивидуальных способностей учащихся через формирование  предметных и 

надпредметных компетентностей посредством углубления и расширения основ знаний 

образовательных областей, заложенных в обязательной части учебного плана школы; 

9. духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

10. формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни; 

11. психолого-педагогическая поддержка учащихся начальной школы. 

 

Типы, виды и формы организации внеурочной деятельности. 

 

Типы ВД Виды ВД Формы организации ВД 

Спортивно – оздоровительное направление ВД 

Спортивно - 

оздоровительный 

 

Игровая 

Познавательная 

Спортивно - оздоровительная 

Секции 

Спартакиады 

Соревнования 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Военно - патриотический 

Духовно – нравственное направление ВД 

Научно – познавательный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное творчество 

Досуговое общение 

Кружок 

Концерты, спектакли, 

выставки. 

Предметные недели 

Коллективно – творческие 

дела. 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Художественно-эстетический 

Социальное направление ВД 

Общественно – полезный 

 

Игровая 

Проблемно-ценностное 

общение 

Социальное творчество 

(исследовательская 

деятельность) 

Акции 

Социально значимые 

проекты. 

Коллективно – творческие 

дела. 

Предметные недели 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

Проектный 

Общеинтеллектуальное направление ВД 

Научно - познавательный Игровая 

Познавательная 

Проблемно-ценностное 

общение 

Соревнования 

Предметные недели 

Исследовательские проекты 

Конкурсы, олимпиады 

Индивидуально-групповые 

занятия 
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Консультации 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Общекультурное направление ВД 

Художественно-эстетический 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное творчество 

Досуговое общение 

Кружки художественного 

творчества 

Концерты, спектакли, 

выставки. 

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности 

Экскурсии 

Классные часы 

Беседы  в  ГПД 

Встречи с родителями 

 

Духовно - нравственный 

 

 

Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности учащихся МКОУ 

«Перемышльская средняя общеобразовательная школа» 

 

Планируемые результаты реализации 
внеурочной деятельности учащихся 

Формы внеурочной деятельности  
 

Спортивно – оздоровительное направление: формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Приобретение учащимися знаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма. 

Участие младших школьников  в беседах о 

значении игр на свежем воздухе, занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления собственного здоровья. 

Практическое освоение учениками методов и 

форм здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки. 

Занятия в спортивных секциях, 

организованных на базе школы, подготовка 

и проведение подвижных игр, спортивных 

соревнований. 

Приобретение учащимися: 

навыков: 

-составлять здоровьесберегающий режим дня 

и контролировать его выполнение; 

- следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, чистотой своего тела; 

Умений: 

- поддерживать чистоту и порядок своего 

рабочего места, а так же в помещениях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

труда и отдыха; 

- формировать рацион здорового питания. 

Здоровьесберегающие формы досуговой 

деятельности, осваиваемые в процессе 

бесед, презентаций, проведения игровых 

программ. 

Приобретение учащимися знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

Беседы с классными руководителями, 

воспитателями ГПД, социальным 

педагогом, медицинскими работниками, 
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здоровье человека. родителями. 

Участие в школьных акциях. 

Духовно-нравственное направление развития личности:  воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Получение учащимися первоначальных 

представлений о Конституции РФ,  

ознакомление с государственной символикой. 

Создание плакатов, стенгазет. Беседы в 

ГПД, классные часы. 

Ознакомление младших школьников: 

-  с историей и культурой России, родного 

края; 

- народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором родного народа; 

- жизнью известных людей родного края. 

Беседы в ГПД, классные часы, экскурсии, 

сюжетно-ролевые игры, презентации, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники. 

Участие младших школьников во встречах с 

ветеранами. 

Беседы в ГПД, классные часы, праздники с 

приглашением ветеранов 

Ознакомление учащихся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности. 

Социальные проекты и мероприятия, акции. 

 

Социальное направление развития личности:  воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ознакомление учащихся с культурой, 

традициями, моральными нормами российских 

народов. 

Беседы в ГПД, классные часы, КТД, 

литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки. 

Приобретение учащимися представлений о 

нормах морально-нравственного поведения 

Беседы в ГПД, классные часы. 

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе и общественных местах 

Беседы в ГПД, классные часы, 

презентации,  

Овладение учащимися навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения  к 

сверстникам, старшим и младшим 

школьникам, взрослым. Приобретение 

школьниками опыта продуктивного 

взаимодействия в коллективной деятельности. 

Выпуск стенгазет, праздники. 

Посильное участие учащихся в акциях 

благотворительности, проявление детьми 

заботы о животных, природе 

Поздравления бабушек, дедушек с Днем 

пожилого человека, мам ко Дню матери и 8 

марта, ветеранов 

Получение учащимися первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Беседы в ГПД, классные часы, 

презентации, КТД, встречи с родителями 

Общеинтеллектуальное направление развития личности:  воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Приобретение учащимися:  

- первоначальных представлений о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- уважительного и творческого отношения  к 

учебному труду. 

Беседы в ГПД, классные часы, 

презентации, экскурсии, в ходе которых  

учащиеся знакомятся с различными видами 

труда, профессиями. Конкурсы рисунков, 

поделок, мастерская Деда Мороза. 

Овладение младшими школьниками умениями 

творчески применять знания, полученные при 

изучении учебных предметов, на практике. 

В рамках учебного курса «Технология»: 

занятия народными промыслами, работа 

творческих мастерских. КТД, конкурсы, 
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подготовка литературно-музыкальных 

композиций. 

Приобретение учащимися умений и навыков 

самообслуживания в гимназии и дома 

Беседы в ГПД, классные часы, презентации 

Общекультурное направление развития личности:  воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание) 

Приобщение детей к экокультурным 

ценностям, традициям этического отношения к 

природе. 

Освоение детьми норм экологической этики, 

экологически грамотного поведения в природе. 

Приобретение учениками навыков 

экологически грамотного взаимодействия с 

природой. 

Экскурсии, прогулки, беседы в ГПД, 

классные часы, презентации 

Приобретение учащимися первоначального 

опыта участия в природоохранительной 

деятельности 

 

КТД, уход за растениями в классе, 

посильное участие экологических акциях. 

Участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектах: 

«Покормите птиц зимой». 

Общекультурное направление развития  личности:  воспитание ценностного отношения  

к прекрасному, формирование представлений об этических идеалах и  ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Получение учащимися  элементарных 

представлений  об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов 

России 

Экскурсии в художественные музеи, на 

объекты современной архитектуры. 

Ознакомление с известными мировыми  

произведениями искусства (беседы, 

классные часы, презентации) 

Ознакомление младших школьников с 

традиционной культурой родного края, 

фольклором  и народными художественными 

промыслами 

Фестивали, художественные мастерские, 

КТД, тематические выставки. 

Приобретение младшими школьниками 

умения видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, поведении и 

труде  людей;  различать добро и зло, красивое 

и безобразное, положительное и 

отрицательное, созидательное и 

разрушительное. 

Развитие у детей  способности понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы. 

Знакомство учащихся с мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой. 

Экскурсии в художественные музеи, 

беседы в ГПД, классные часы, презентации, 

работа в творческих кружках 

Приобретение учащимися первоначального 

опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

Художественный труд на базе кружков 

дополнительного образования и уроков 

технологии. 

Конкурсы, участие в тематических КТД. 

Выставки семейного художественного 

творчества, музыкальные вечера, 

экскурсионная деятельность. 
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Получение учащимися элементарных 

представлений о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего душевного состояния 

человека; особенностях художественного 

оформления помещений. 

КТД, экскурсии, Положение о школьной 

форме.  

 
Внеурочная деятельность согласно ФГОС, 1-4 классы 

 

Направление 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Вид деятельности Ф. И.О.учителя 

Общеинтеллектуал

ьное 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Кружок «Эрудит» 

Кружок «Удивительный мир 

слов» 

Кружок «Хочу все знать!» 

Кружок «Почемучки» 

Кружок «Эрудит» 

Кружок «Эрудит» 

Кружок «Эрудит» 

Федичева О. А. – учитель  

Солохина О. О. – учитель 

 

Ваулина А. О. – учитель  

Рябцева С. Г. – учитель 

Чурбакова Л. И. – учитель 

Ильяшевич В. И. – учитель 

Муспан Е. В. - учитель 

Художественно-

эстетическое 

1 

1 

1,5 

Кружок «Веселые карандаши» 

Кружок «Художник» 

Кружок «Самоделкин» 

Гелашвили В. А. – учитель    

Пряникова И. П. – учитель  

Терехова Л. В. - воспитатель 

Духовно –

нравственное 

3 Факультатив «Основы 

православной культуры» 

Кириленко Т. В. – учитель  

Общекультурное 1 

 

 

1 

Кружок «Люди ИКС» 

(историко – краеведческое 

сообщество). 

Кружок «Мир удивительных 

пирамид» 

Самбурова М. Ю. – учитель 

 

 

Полякова Н. В. – учитель 

 

Социальное 1 

 

 

Кружок «Юный журналист» 

 

Шавырина М. В. – учитель 

 

Спортивно-

оздоровительное 

2 Кружок «Подвижные игры» Кузькина Т. И. - учитель 

 

Во 2 – 4 классах – кружок «Математика и конструирование». 

 

Вид деятельности Кол – во часов 

1. Кружки, секции 932 

2. Дни Здоровья 48 

3. Экскурсии 44 

4. Общешкольные мероприятия 15 

5. Классные мероприятия 40 

6. Олимпиады 10 

7. Динамические паузы 198 

 

Итого: 1287 часов за 4 года. 
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При организации внеурочной деятельности учащихся образовательным учреждением  

используются возможности образовательных  учреждений дополнительного образования  

детей, организаций культуры и спорта, а так же школьного Музея воинской славы 

перемышлян им. В В Степченкова и Храмы Перемышля. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используется организация отдыха детей и их оздоровления в 

пришкольном лагере, создаваемом на базе общеобразовательного учреждения и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего 

образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

№ Направление деятельности Результат 

1 Спортивно – оздоровительное Соблюдение гигиенических норм, режима дня, 

оказание элементов первой медицинской 

помощи, владение способами закаливания 

организма, формирование навыков ЗОЖ,  

желание ежедневных занятий физкультурой и 

спортом  

2 Общекультурное. Выявление творческих способностей, 

знакомство с основами ИЗО,  вокального и 

хорового пения, приобщение к народному 

творчеству, формирование значимости труда  и 

уважительного отношения к труду другого 

человека, приобретение навыков трудовой 

деятельности. 

 

3 Общеинтеллектуальное. Получение опыта самостоятельности добывания 

знаний, приобретение школьником 

экологических знаний, развитие логического 

мышления, познание окружающего мира, 

обогащение словарного запаса. 

4. Духовно-нравственное. Формировать нравственную, духовно развитую 

личность, способную к самосовершенствованию, 

поиску смысла жизни, стремящую к правде, 

добру, красоте. 

 

5. Социальное  Инициативное участие ребёнка в социальном 

деле, акции. Знание истории своего села. 
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Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в  общественной  

жизни (4 класс) 

- приобретение 

обучающимися социальных 

знаний, первичного 

понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. Для достижения 

данного уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями (в основном и 

дополнительном 

образовании) как значимыми 

для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного 

опыта. 

 

 - получение обучающимся 

опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающихся между собой 

на уровне класса, 

образовательного 

учреждения, т. е. в среде, в 

которой ребёнок получает 

(или не получает) первое 

практическое подтверждение 

приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

 

- получение обучающимся 

опыта самостоятельного 

общественного действия. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами образовательного 

учреждения, в открытой 

общественной среде. 

 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. Обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 
 

III.4. Система условий реализации ООП 
            Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации ООП НОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения  начального общего образования. 

            Интегративным результатом реализации указанных требований будет создание 

комфортной развивающей образовательной среды в школе: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального 

здоровья учащихся; 
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• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

            В целях обеспечения реализации основной образовательной программы    начального    

общего образования в МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» для 

участников образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей учащихся через систему кружков, секций, организацию 

общественно - полезной деятельности, в том числе, социальной практики; 

• работы с одаренными детьми,  

• участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса в соответствии с 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

1. Кадровые условия  реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

            Начальная школа  МКОУ «Перемышльская средняя общеобразовательная школа» 

укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников 

начальной школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

Высшее образование имеют 11 педагогов из 12. 

Доля педагогов,  имеющих базовое образование по преподаваемому предмету,  

составляет 100%;  

Доля педагогических работников,  прошедших курсовую подготовку в течение последних 5-

ти  лет составляет 100%;  

          Перечень специалистов  начального  образования, обеспечивающих реализацию 
ФГОС НОО. 

№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов в 

начальной 
школе 

1 Учитель  Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

13 
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2 Педагог-

предметник 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса (физической культуры, английского 

языка, музыки, ОПК). 

7 

3 Воспитатель ГПД Организация учебно-воспитательного процесса в 

группе продленного дня; организация и 

проведение внеурочной учебной работы в группе. 

1 

3 Старшая вожатая Организация внеучебных видов деятельности 

младших школьников во внеурочное время 

1 

4 Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

6 Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР,  

заместитель 

директора по ВР 

8 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 медсестра 

Врач-педиатр 

9 Информационно-

технологический  

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  ремонт 

техники, системное  администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 
2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию образовательного 

процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания. 

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым 

органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 

предоставляется Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем, и 

общественности на сайте Учреждения. 

Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования муниципального  ОУ. 
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3. Материально - технические условия  реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
        Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе:   12 оборудованных кабинетов 
начальных классов,   оборудованных спортивных  и столовых залов, библиотекой. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

• общения (классная  комната, пришкольный участок); 

• подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка на пришкольном 

участке) 

Каждый класс  начальной школы (12 классов) имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), учебное пространство которого  предназначается для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы и центральной доской. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа)  имеет  частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

• компьютерный кабинет,  имеющий выход в интернет. 

• библиотека; 

• спортивный зал. 

 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям учащихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных 

потребностей  и возможностей учащихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению 

и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого опыта 

учащихся и др.). 

           Материально- технические условия обеспечивают: 
1. возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного  гардероба); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации   и 

ведения образовательного процесса 
 
           Здание школы типовое, трехэтажное, введено в строй в  1990 году.  

       Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень 

искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным нормам. 

Раздевалки для учащихся начальной школы находятся на 1 этаже и подсобных помещениях 

рядом с классами). Состояние помещений школы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что 

подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов. В учебных кабинетах в 
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достаточном количестве имеется дидактический, раздаточный, контрольно-измерительный и 

наглядный материалы, учебная и справочная литература.   

         В школе имеется столовая на  146  посадочных мест. Организация питания 

осуществляется поварами школьной столовой.  Всем участникам образовательного процесса 

предлагаются горячие завтраки, обеды, полдники. 

  Питание учащихся  отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается 

калорийность и разнообразие в приготовлении завтраков и полдников для групп 

продленного дня. 

В школе  оборудован медицинский   кабинет.   Медикаменты (согласно перечня) 

закупаются ежегодно. Питьевой режим организован.   Медицинское обслуживание учащихся 

в школе обеспечивается специально закрепленным за школой органом здравоохранения 

медицинским персоналом,   который наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания учащихся.  

            Школьная библиотека оснащена необходимой для учебного процесса учебной 

литературой, а также «Системой автоматизации библиотек «Ирбис 64». 

Учреждение гарантирует безопасные условия учебы и работы на основе создания 

здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса, 

неукоснительного соблюдения правил и норм по охране труда в общеобразовательных 

учреждениях. 

          Для занятий физической культурой в спортивном зале имеется достаточное количество 

спортивного инвентаря. Созданные материально-технические условия достаточны для 

реализации ООП НОО. 

Информационно-общеобразовательная среда МКОУ «Перемышльская СОШ» 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в   МКОУ 

«Перемышльская средняя общеобразовательная школа»  сформирована информационная 
среда образовательного учреждения, предоставляющая возможности для следующего: 

• планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

• размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

учащихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

• фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  ООП (в том числе  

на сайте школы); 

• ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

• контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

 

         Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО  

образовательное учреждение располагает всей необходимой информационно-технической   

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших 

школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

� В образовательном учреждении имеется   выход в интернет. 

� Во всех  кабинетах  имеется  ноутбук для работы  учителя; 

� Начальная школа располагает 12 (из 12) кабинетами, оборудованными  средствами  

мультимедиа; 

� создан сайт школы; 

� работает электронная почта  
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Правовое  обеспечение реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

Правовое обеспечение – нормативная база сформирована и обеспечивает качественную 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовые документы федерального уровня:  

1.ст.11 Федерального закона от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 

2.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 2.4.2.2821-10. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993); 

3.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373, зарегистрирован в  

Минюсте 22.12.2009 № 17785);  

 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых 

документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение о безотметочной системе оценивания учащихся первого класса; 

3. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения учащихся; 

4. Положение об условном переводе учащихся; 

5. Положение о школьной системе оценки качества образования; 

6. Правила внутреннего распорядка для   учащихся; 

7. Положение о  ведении классного журнала; 

8. Положение об официальном интернет - сайте образовательного  учреждения; 

9. Положение о формах получения образования; 

10. Положение о внеурочной деятельности; 

11. Должностные инструкции работников образовательных учреждений 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы. 

         Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обеспеченность 

образовательного процесса 1 уровня образования учебной и учебно-методической 

литературой составляет 100%. Библиотечный фонд необходимо пополнить новыми 

методическими пособиями, а также обеспечить фонд медиатеки, состоящий из  CD и DVD 

дисков, на которых представлены учебные    материалы по различным предметам.  

           Обучение в начальной школе осуществляется по УМК  «Перспектива» и УМК «Школа 

России», что соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа имеет комплект книг серии 

«Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, 

методический конструктор, примерные образовательные программы, контрольно-

измерительные материалы, проекты программ внеурочной деятельности и другие. 

       Школа запланировала приобретение учебно-методической литературы согласно УМК, 

создание банка контрольно-измерительных материалов на каждого учащегося 

         Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды  соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
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