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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ.  

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 286, приказ 

зарегистрирован Минюстом РФ 05.07.2021г. рег. №64100). 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

Образовательная программа начального общего образования представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного учреждения. 

 

Цели и задачи реализации ООП НОО 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

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

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

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

начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 

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

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или 

для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё педагогиче- 

ское мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утвер- 

ждении традиций школьного коллектива. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 



индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

— использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села. 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования», ООП ставит своей целью создать 

образовательное пространство, в котором реализуются принципы: 

 системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает 

наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями 

 концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, 

Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабано вой, Н.Г. Салминой, С.В. 

Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа 

мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. УУД 

обеспечивают формирование психологических новообразований и способностей 

учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной деятельности.  

 требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

� личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

� метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 



� предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области. 

ЦЕЛЬ реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. Программа 

ориентирована на до стижение главной цели общего образования на его начальном этапе: 

«развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение следующих ЗАДАЧ: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уни- 

кальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образо- 

вания; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего обра- 

зования;  

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

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

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь ной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды села. 

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

 развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт особой 

организации деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование 

различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 



осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) 

с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 

различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся пред- 

метных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом 

не строго линейно. 

Состав участников образовательных отношений: 

• обучающиеся (не младше 6,5 лет); 

• родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

• педагогические работники и их представители; 

• организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

ООП НОО адресована всем участникам образовательных отношений. 

Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре 

года(в соответствии с ФГОС НОО, для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по 

адаптированным ООП, срок обучения может быть увеличен не более, чем на два года). 

В ООП НОО учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет) особенности: центральные психологические новообразования, формируемые на 

данном уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, существенных связей и отношений объектов; 

развитие цели, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысл а                  учения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

в рамках ООП НОО осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами и 

нормативами. При реализации ООП НОО используются современные образовательные 

технологии деятельностного типа. 

ООП НОО МОУ «Андреевская ООШ» ориентирована на использование в учебном 

процессе в качестве средства обучения комплекта учебников образовательной системы 

«Школа России», в котором подходы, указанные выше, к организации освоения 

содержания учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение. 

В УМК «Школа России» реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать потребностям детей этого 

возраста (в познании, общении, разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной деятельности и 

уровень социализации. Следующая особенность состоит в том, по УМК позволяет 

успешно решать одну из приоритетных задач начального образования - формировать 



основные компоненты учебной деятельности. Обновление начальной школы означает 

переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет 

поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, при которой школьник 

осваивает принципиально другую роль - не просто "зритель", "слушатель", "репродуктор" 

("смотрю, слушаю, запоминаю, повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя 

заключается, прежде всего, в том, что школьник является равноправным участником 

процесса обучения, его субъектом. Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: 

усилить внимание к творческой деятельности учащихся, которая включает инициативу и 

самостоятельность каждого обучающегося. УМК "Школа России" реализует в 

образовательном процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства 

обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть индивидуальный темп и 

успешность обучения каждого ребенка, а также уровень его общего развития. Особое 

внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-положительной атмосферы 

обучения младших школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности. В 

УМК «Школа России» реализованы: способы организации учебной деятельности 

учащихся, связанные с постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и 

самооценкой; способы организации продуктивного общения, которое является 

необходимым условием формирования учебной деятельности; способы формирования 

понятий, обеспечивающие на доступном для младшего школьного возраста уровне 

осознание причинно-следственных связей, закономерностей и зависимостей. 

Методическая интерпретация в комплекте современных тенденций развития начального 

образования обеспечивает: понимание ребенком изучаемых вопросов, условия для 

гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом, создание для каждого 

ученика ситуации успеха в познавательной деятельности. 

 
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООП НОО МОУ «Коськовская  СОШ» реализуется, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. Для создания условий продвижения обучающегося в 

образовательном пространстве начальной школы, поддержки стремлений к учебной 

самостоятельности, позволяющей выходить за границу своих возможностей, расширять 

собственные знания и умения, в школе организована внеурочная образовательная 

деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МОУ «Коськовская СОШ» – сельская школа. Социальное окружение этой школы 

достаточно ограничено: Коськовский ДЦ, Совет ветеранов, библиотека. Организовать 

внеурочную деятельность в школе в условиях удаленности учреждений системы 

дополнительного образования (как возможных внешних партнёров по организации 

внеурочной деятельности) возможно за счёт собственных резервов и учреждений 

социума. С учётом имеющихся условий создана модель внеурочной деятельности, которая 

реализуется через сетеввое сотрудничества с Советом ветеранов, Коськовским ДЦ; 

организацию совместных мероприятий с сельской библиотекой; через кружковую работу. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педаго- 

гическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, 

через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. Преимущества такой модели: создание единого образовательного и 

методического пространства в школе; формирование содержательного и 



организационного единства всех подразделений школы. Модель педагогически 

целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей совокупности дает 

большой воспитательный эффект. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, Коськовским ДЦ, Пашской библиотекой, 

семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеуст-

ремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образо-

вательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

 Принцип гуманистической направленности. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекса, используемого в 

образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. В школе осуществляется внеурочная деятельность 

по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное направление, общеинтеллек-

туальное направление, общекультурное направление, духовно-нравственное направление, 

социальное направление. 

 



 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований 

ФГОС к качеству образования в начальных классах. Система планируемых результатов 

отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют 

школьники, обучающиеся в МОУ «Коськовская ООШ» к концу начального этапа 

образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

1. Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 

2. Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МОУ «Коськовская ООШ» по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в МОУ «Ганьковская СОШ»; 

• программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения, обучающимися программы 

начального общего образования; 

• системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

• в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МОУ «Ганьковская 

СОШ» в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретением первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 



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

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо- 

рального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 стремление  к  самовыражению в разных видах   художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания:  
 осознание ценности труда в жизни человека и общества,  

 ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

 навыки участия в различных видах трудовой деятельности,  

 интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:  
 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало- 

гии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

ос- нове предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред- 

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 



 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле- 

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

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

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало- 

гичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

ос- новании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с це- 

лями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 



 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

 Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" обеспечивают: 

  

 По учебному предмету "Русский язык": 

1. Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

народа; 

2. Понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3. Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4. Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; 

5. Аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному 

тексту; 

6. Говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

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

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

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

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

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

7. Чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

8. Письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 

9. Сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

10. Использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 



пунктуационных) и речевого этикета. 

  

 По учебному предмету "Литературное чтение": 

1. Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2. Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

3. Осознание значимости художественной литературы и произведений устного народ- 

ного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4. Первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведе- ний и произведений устного народного творчества; 

5. Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 

поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная 

сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6. Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз- 

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жан- ров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

 Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

предусматривает изучение русского языка. 

 Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное 

чтение на родном языке" обеспечивают: 

 По учебному предмету "Родной (русский) язык ": 

1. Понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание 

языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

2. Понимание статуса и значения государственного языка Российской Федерации, 

формирование мотивации к изучению государственного языка Российской Федерации: 

понимать значение государственного языка Российской Федерации для 

межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком 

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

духовно-нравственной ценности народа; 

3. Сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

4. Сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 



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

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

лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие 

по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

5. Сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке; 

6. Слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из раз- 

личных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радио- 

передачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответ- 

ствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, пра- 

вила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); ре- 

шать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (тра- 

диции, совместныезанятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олице- 

творения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с исполь- 

зованием небольших презентаций; 

7. Аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных ис- 

точников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить 

речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении про- 

слушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

8. Чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позво- 

ляющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с 

учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, сло- 

восочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные 

высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

9. Чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания; 

10. Усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: со- 

ставлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 

край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

 По учебному предмету "Литературное чтение на родном (русском) языке": 

1. Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

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

эстетических ценностей: 

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова);  

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 



ис- кусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; 

 находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

 освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

 владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, поз- 

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмо- 

циональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушате- 

лями); 

 владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и пра- 

вильной интерпретацией текста); 

 различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

 понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

 сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

 сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

 различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

 анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности;  

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

 2. Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

 определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, 

справочных); 

 удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

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

изложений;  

 проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

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

 читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

 Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный (английский) 

язык" предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение 



знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных   

условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультур- ной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают: 

 1. Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего те- 

матического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

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

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

фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

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

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

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

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению комму- 

никативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

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

них информацию; 

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

указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов 

с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

 2. Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных ком- 

муникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

 3. Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без оши- 

бок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности 

интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных 

типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

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

 4. Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и упо- 

требления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 



конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

 5. Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, не- 

больших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко пред- 

ставлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

 6. Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудиро- 

вании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

 7. Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

 8. Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

 9. Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного ха- 

рактера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

 10. Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 11. Использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и до- 

статочность информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоя- 

тельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила инфор- 

мационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

 12. Знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участ- 

вовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

 Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной 

области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

 1. Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

 2. Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие пра- 

вилу/алгоритму; 

 3. Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

 4. Развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

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

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие ал- 

горитмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных си- 

туациях; 

 5. Овладение элементами математической речи: умения формулировать утвер- 

ждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с ис- 

пользованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

 6. Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

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

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 



формы данными; 

 7. Использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

 

 Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 

 1. Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным тра- 

дициям, традициям МОУ «Андреевская ООШ», родному краю, России, ее истории и 

культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 2. Первоначальные представления о природных и социальных объектах как ком- 

понентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; 

 3. Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

 4. Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

 5. Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

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

 6. Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

 7. Приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов МОУ «Андреевская ООШ» и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

 8. Приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

 9. Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе вы- 

полнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

 10. Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

 По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю- 

щихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" пред- 

метной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные мо- 

дули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буддий- 

ской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов 

России" или "Основы светской этики". 

 Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 



этики" обеспечивают: 

  

 По учебному модулю "Основы православной культуры": 

 1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

 2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

 3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

 4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

 5. Знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

 6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

 7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав- 

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

 8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

 9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

 10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, чест- 

ного труда людей на благо человека, общества; 

 11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

 12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

 13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение лю- 

бых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

 По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

иудейской культуры; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

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

возникновения и развития; 

5. Знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав- 

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 



9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1. Понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения ре- 

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

возникновения и развития; 

5. Знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав- 

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного раз- 

вития, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения ре- 

лигии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз- 



никновения и развития; 

5. Знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей ис- 

ламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нрав- 

ственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного разви- 

тия, роли в этом личных усилий человека; 

2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3. Возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4. Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений тра- 

диционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5. Знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6. Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей куль- 

товых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7. Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравствен- 

ности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравствен- ного развития личности; 

8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

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

13. Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 



 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1. Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2. Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

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

3. Способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на при- 

нятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 

4. Знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведе- 

ния людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституцион- 

ных правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5. Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6. Формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нрав- 

ственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7. Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные цен- 

ности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила эти- 

кета; 

8. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9. Формирование умения объяснять значение слов  "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

10. Формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11. Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать по- 

мощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" по учебному 

предмету "Изобразительное искусство" обеспечивают: 

1. Выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2. Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3. Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4. Умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5. Умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов 

России; 

6. Умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для об- 

работки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету "Музыка" обеспечивают: 

1. Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2. Знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение раз- 

личать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3. Умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубеж- 

ной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

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

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" обеспечивают: 

1. Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 



жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2. Сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4. Приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выпол- 

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

пользованием информационной среды; 

5. Сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструмен- 

тами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предмет- 

ной области "Физическая культура" обеспечивают: 

1. Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физи- 

ческой активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных уме- 

ниях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристи- 

ческих и спортивных); 

2. Умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

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

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

3. Умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4. Овладение жизненно важными навыками гимнастики; 

5. Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физи- 

ческих нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6. Умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений 

и различных форм двигательной активности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

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

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Из приведённых выше требований следует, что система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования выступает: 

 как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий 

взаимосвязь между требованиями стандарта и образовательным процессом; 

 как средство обеспечения качества образования;  

 как регулятор образовательного процесса; 

 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов 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 обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 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. 

В основе системы оценивания образовательной системы «Школа России» 

лежат принципы: 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов 

начального образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка 

личностных результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы 

личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу; 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки 

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами; 

внутренняя –самой школой – учениками, педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 

формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки и предоставляют возможность освоить эффективные средства управления 

своей учебной деятельностью, а также способствуют развитию самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое 

оценивание. 

Оценка предметных результатов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

являются действия, выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Уровневый подход при оценивании: 

Низкий уровень – решение типовой задачи выполняет с многочисленным 

количеством ошибок, что требует коррекции для достижения базового уровня. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе. Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из 

раздела «Ученик может научиться» примерной программы), либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы 

знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от 



необходимого всем уровня. 

Высокий уровень (НЕобязательный) - решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки характери- 

стики) определяется предметная отметка в 4-х бальной шкале «традиционных отметок», 

принятой в школе. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырехбальная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка "очень 

плохо" (отметка "1"). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе не 

используется и оценка "очень плохо" может быть приравнена к оценке "плохо". 

 

Соотнесение 4-х бальной шкалы успешности представлено в таблице. 

 

Уровни успешности 4-балльная шкала Качество усвоения 

в % 

Ниже базового 

(не достигнут необходимый 

уровень) 

Не решена типовая,      много раз 

отработанная задача 

2» (или 0) ниже нормы, 

неудовлетворительно 
 

0-49% 

Базовый (необходимый) 

уровень 
Решение типовой задачи, 
подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» норма, зачёт, удовлетвори-

тельно. 

Частично успешное  решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой                   или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

 

 

50-69% 

Выше базового повышенный 

(программный) уровень 

Решение нестандартной                   задачи, где 

потребовалось  либо применить 

новые знаний по изучаемой в 

данный момент                                    теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

«4»   близко к отлично. 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения) 

 

 

70-89% 

«5»  отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

90-95% 

Выше базового высокий (не- 

обязательный) уровень 

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в               классе, где 

потребовались либо самостоятельно 

добытые  новые знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

«5 и 5»  превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 



 

Формы контроля и учёта достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы  

учёта достижений 

Текущая           аттестация 

 

Итоговая  аттестация Урочн ая 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная   

самостоятельная работа; 

- диктанты; 

- контрольное списывание; 

- тестовые          задания; 

- графическая       работа; 

- изложение; 

- доклад; 

-творческая        работа; 

- посещение уроков по 

программам  наблюдения 

- диагностическая   

контрольная работа; 

- диктант; 

- изложение; 

- анализ динами-

ки  текущей 

успеваемости 

-участие в 
выставках, 

конкурсах, 
соревнованиях 
-активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 

деятельности 

- творческий                         отчет 

- исследовательская 

деятельность 

- портфолио; 

- анализ психолого-педагогических 

исследований. 

 

Таким образом, объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познаватель- ные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

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

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего контроля 

учителем, в период проведения итогового контроля администрацией школы. 

По результатам контроля учителем заполняются таблицы образовательных 

результатов. Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть ученик. Администрацией школы ведется мониторинг результативности 

обучения классов по учебным предметам. 

Основные формы контроля предметных результатов: комплексная контрольная 

работа, тест, диагностическая контрольная работа, итоговые проверочные работы разных 

видов. 

Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов проводится: 

• с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

• при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, ли-

тературному чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на 

основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности метапредметных умений. 

В методическом оснащении образовательной системы «Школа России» такие 

задания представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам. 

Сформированность коммуникативных учебных действий выявляется на основе 

наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения 

заданий в совместной (парной или командной) работе. 

Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 

выполнения комплексных заданий, проектов на межпредметной основе. 



Достижение метапредметных результатов оценивается учителем при планировании 

текущего контроля, администрацией при анализе выполнения комплексных метапред- 

метных работ 1 раз в год. 

Оценка личностных результатов. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по- 

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведе- ния 

«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 тра- 

диций 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, спо- 

собности 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 со- 

блюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты оцениваются классным руководителем 1 раз в год в 

соответствии с реализуемой воспитательной программой, на основе результатов 

совместно классным руководителем, родителями, учащимся создается индивидуальный 

творческий портрет ученика.  

Кроме того, для оценки личностного роста обучающихся в ходе освоения 

содержания ООП НОО используется буквенная оценка, которая выставляется по итогам 

года в дневник ученика по каждому предмету. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образо- 

вательной деятельности школы. 

 

Комплексная оценка образовательных результатов. Портфолио. 

Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся 

начальных классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, 

которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В 

состав портфолио включены 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 жизни, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы включаются следующие материалы: 

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

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе факультатив- ных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

2. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован- 

ных работ по отдельным предметам. 

3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и ли- 

сты наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса). 

4. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 

деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

 о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с 

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

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотиваци- 

онно-смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка за уровень начального общего образоания - это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

• комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - сово- 

купность всех образовательных результатов); 

• результатов итоговых работ в период промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана (освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

• результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень мета- 

предметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-
оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей  

ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые 
работы 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учеб- 
ными действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные,           личностные 

результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 



2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум 

с оценкой «зачтено»/ 

«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий,                в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов образова- 

тельной программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень образования. 

Классный руководитель заполняет и передает Карту готовности выпускника 

начальной школы к обучению в основной школе. 

В МОУ «Ганьковская  СОШ» используются разнообразные формы контроля и 

учета достижений обучающихся в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.  

 

2.1. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и кур сов внеурочной 

деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МОУ «Ганьковская СОШ» 

разработаны Рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), курсов 

внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 

Ценностные ориентиры содержания. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовер- 

шенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

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

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 



Отечеству. 

Программы учебных предметов (курсов). 

Программы отдельных учебных предметов (курсов) разработаны согласно 

требованиям Стандарта и на основе авторских программ: 

- образовательной системы «Школа России»: 

• Обучение грамоте. Азбука. Автор В. Г. Горецкий.  

• Русский язык. Автор В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.   

• Литературное чтение. Авторы Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий. 

• Математика. Авторы М. И. Моро, С. И. Волкова. 

• Окружающий мир. Автор А.  А.Плешаков. 

• Технология. Автор Е. А. Лутцева. 

- авторских УМК, обеспечивающих преемственность в обучении при переходе на 

уровень основного общего образования: 

• Английский язык. Авторы Н. И. Быкова, Д. Дули. 

• Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л. А., Коротеева Е. Н., Горяева Н. А. 

под редакцией Неменского Б. М. 

• Музыка. Авторы: Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. 

• Физическая культура. Автор Лях В. И. 

• ОРКСЭ (основы светской этики). Автор А. И. Шемшурина. 

Рабочая программа учебного курса содержит: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Электронным приложением к Рабочей программе является рабочее календарно-

тематическое планирование учителя. 

Рабочие программы разработаны для всех предметов (курсов) учебного плана и 

являются Приложениями к ООП НОО. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности. 

В образовательной организации имеется банк разработанных и утвержденных рабо- 

чих программ внеурочной деятельности по основным направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

• Мир вокруг нас 

• Калейдоскоп наук 

 Спортивно-оздоровительное 

• Шахматы 

 Социальное 

• Мир достижений 

 Общекультурное 

•  Мир прекрасного 

 Духовно-нравственное 

• Милый сердцу уголок 

Банк программ внеурочной деятельности может изменяться в соответствии с вы- 

бором участников образовательных отношений (с учетом интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и с учетом возможностей образовательной орга- 

низации. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности содержит: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности, 



 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности, 

 тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются Приложениями к ООП 

НОО. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий (УДД) у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реали- 

зацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Развитие универсальных учебных действий реализуется в условиях специально ор- 

ганизованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе 

с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

� восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

� уважения к окружающим; 

� умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

� принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

� формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

� развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

� формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 



� формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

� развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

� формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

� формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 104 контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подрост- ковом 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 обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой дея- 

тельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

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

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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



и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем- 

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и ре- 

гуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

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

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

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

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

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать; нравственно-этическая 106 ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор 

Регулятивные обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

личных результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

� самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

� структурирование знаний; 

� осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

�  выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

� смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-симво- 

лические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

� подведение под понятие, выведение следствий; 

� установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв- 

лений; 

� построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

� доказательство; 

� выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

� формулирование проблемы; 

� самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

� планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

� постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

� разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

� 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, регуля- 

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психоло- 

гических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствую- щий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

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

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

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

ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Образовательный процесс в начальных классах МОУ «Ганьковская СОШ» 

осуществляется на основе учебников образовательной системы «Школа России». В УМК 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный 

в учебниках, нацелен на становление ребёнка как языковой личности, на помощь ему в 

осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт. Различными 

методическими средствами у школьника последовательно формируются эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым через 

воспитание у ребёнка уважительного отношения к русскому языку и к себе как его 

носителю закладываются основы гражданской личности. 

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов 

и тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 



различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. 

Все предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности 

выполняемых действий и последовательности необходимых операций. У учащихся 

постоянно формируется умение контролировать свои действия – как после их 

выполнения, так и по ходу (используются различные виды памяток, задания на 

исправление ошибок, ведётся системная работа по обучению самопроверке написанного и 

т. д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в данном случае 

орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике приём письма с 

«окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной для него буквы. 

Использование этого приёма направляется социальным мотивом: «На родном языке… 

писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». Применение приёма 

одновременно обеспечивает: а) совершенствование у младших школьников ряда 

предметных, орфографических, умений; б) становление рефлексии, самоконтроля как 

личностного качества, при этом самого трудного его вида – по ходу осуществления 

действия; в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения 

к качеству своей речи; г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед 

ошибкой, так как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания 

поставленной задачи и её решения на этапе проверки; д) формирование у школьника 

способности регулировать свои действия, выполняя на разных этапах различные 

умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трёх направлениях: а) обучение чтению учебных 

текстов, их полноценному пониманию и интегрированию информации в имеющийся 

запас знаний, преобразованию, структурированию, воспроизведению и применению с 

учётом решаемых задач; б) обучение пониманию информации, представленной в виде 

таблиц, схем, моделей и т. п.; в) обучение использованию для решения разнообразных 

практических задач различных словарей, справочников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника. Среди них: обучение созданию текстов определённых жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т. д.; 

общение авторов с ребёнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнёрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Учебный предмет «Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий. Речевая деятельность 

(слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем средство 

самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому овладение 

системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 

овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. Важнейшей функцией 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества. В связи с этим на ступени начального общего образования наиболее важным 

является формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из сказанного 

концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного чтения» 

является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с 



писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

� обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

� внимание к личности писателя; 

� бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

� наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. Ценностно-смысловые личностные 

универсальные учебные действия формируются с 1 класса, начиная с первого раздела 

учебника, при изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению 

и к чтению. 

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и 

самопознанием посвящены многие разделы учебников, в том числе учебников для 1 и 2 

классов («Я и мои друзья»), учебника 3 класса («Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»), 

учебника 4 класса («Делу время – потехе час», «Страна детства», «Родина»). 

Основы гражданской идентичности формируются при чтении и обсуждении 

произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение фактически 

любых художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, 

посвящены рассказ Н. Артюховой «Саша-дразнилка», стихотворения В. Орлова «Кто 

первый?», С. Михалкова «Бараны», изучаемые в 1 классе. Во 2 классе – рассказы Л. Н. 

Толстого, стихотворение С. Я. Маршака «Кот и лодыри» и др., рассказ В. Осеевой 

«Почему». В 3 классе – это басни И. А. Крылова, разделы «Люби живое» и «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок». «Сказка о жабе и розе» В. М. Гаршина и «Сказка о 

потерянном времени» Е.Л. Шварца, М.М. Зощенко «Елка», изучаемые в 4 классе.    

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы посвящены разделы 

«Люблю природу русскую. Осень», «Люблю природу русскую. Зима», «Люблю природу 

русскую. Весна» в 3 классе – раздел «Поэтическая тетрадь», однако задания, 

направленные на организацию языкового анализа, имеются и в других разделах 

учебников почтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 

такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. например, 

вопросы и задания типа «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повёл себя на месте 

…?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений), 

эмоционально-личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). Учебники по чтению 

содержат задания, которые вырабатывают способность к самооценке (например: рубрика 

«Проверим себя и оценим свои достижения»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных 

учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). Способность к контролю, 

самоконтролю и к коррекции вырабатывается, в частности, при выполнении упражнений, 

«Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). 

Кроме того, многие задания сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у 

тебя получилось?». 



Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела «Самое великое чудо на свете» в 3 классе и разделов «Литературные 

сказки» и «Природа и мы» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» 

уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; 

составление различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и 

сложного); умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в 

мире книг и в других базах данных. Кроме того, учебники по чтению содержат задания, 

направленные на формирование логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и 

языкового оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-

следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру 

(с 1 класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 

класса); классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения 

вырабатывается благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: 

«Почему ты так думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди 

словами из текста» и т. п. 

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует формированию коммуникативных УУД, в том числе 

обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнёром. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации 

регулярно встречающейся на страницах учебника и рабочей тетради работы в паре, а 

также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с 

книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. Формированию 

способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также специальные задания 

учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов учебных действий 

(например: «Обсудите с другом», «Выслушай мнение одноклассников», и т. п.) Работа над 

умением с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами 

речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное чтение». Развитию 

монологической формы речи способствует работа над пересказом прочитанного. В 

данной системе учебников по литературному чтению обучение подробному пересказу 

начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение творческому пересказу. С 3 

класса к названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – 

краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» содержат много 

разнообразных заданий, направленных на обучение детей созданию собственных 

высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами сочинения (они 

появляются, начиная со 2 класса), задания на продолжение (дополнение) прочитанного 

текста, задания на создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), задания по созданию небольших высказываний на 

заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также отзывов, 

аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование, составление 

словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к 

освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 

адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация 

языкового анализа литературных произведений. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 



школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): словесно-логическое мышление,  

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно-образное и предметно-действенное мышление. В курсе «Математика» 

реализация этих возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и 

методической концепцией курса, которая выражается необходимостью систематической 

работы над развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного 

содержания. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, 

сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод 

и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, 

формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные 

задания побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс 

обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывают положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у учащихся положительного отношения к школе (к процессу познания). Вариативные 

учебные задания, представленные в каждой теме учебника, целенаправленно формируют 

у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную систему, так 

как происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия «умение 

учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения 

содержания курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. 

Каждая следующая тема органически связана с предшествующими, что позволяет 

осуществлять повторение ранее изученных понятий и способов действия в контексте 

нового содержания. Это способствует формированию у учащихся представлений о 

взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать, какими знаниями и видами 

деятельности (универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё 

нет, что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся и 

целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, которую 

сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети. Такая логика построения содержания 

курса создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах усвоения 

предметного содержания и способствует развитию у учащихся способности 

самостоятельно применять УУД для решения практических задач, интегрирующих знания 

из различных предметных областей. Например, формирование моделирования как 

универсального учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, 

учитывая возрастные особенности младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной 

и символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Числа от 1 до 

10». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать 

из данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной 



предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не 

только предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создают 

дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых 

математических понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части, 

отношения «больше на…», «меньше на…»; отношения разностного сравнения «на 

сколько больше (меньше)?») в их различных интерпретациях, что является необходимым 

условием для формирования общего умения решать текстовые задачи. В свою очередь 

схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения текстовых 

задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные универсальные учебные 

действия». Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим умением 

решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование УУД. 

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих рассуждения и 

пояснения детей. Эти задания выполняют различные функции: их можно использовать 

для самоконтроля; для коррекции ответов, для получения информации; для овладения 

умением вести диалог; для разъяснения способа решения задачи и пр. В результате 

чтения, анализа и обсуждения учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 

приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, учитывающих, что 

партнёр знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать речь для регуляции 

своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, контролировать 

действия партнёра, использовать речь для регуляции своего действия, строить 

монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как 

творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к 

творческой самореализации. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека 

за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым через приобщение к созидательной творческой деятельности у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической 

деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную 

информацию абстрактного характера и использовать её для решения разнообразных 

учебных и поисково-творческих задач. Школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, 

схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования 

в собственной деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть 

детали и части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 



соединения деталей; выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе 

технологии создаются благоприятные условия за счёт того, что выполнение заданий 

требует от детей планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих 

действий с поставленной целью, установления причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых 

для получения планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практической 

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителей и представленным в других информационных источниках 

различных видов (учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться 

правилами при выполнении работы, также позволяют формировать у них необходимые 

регулятивные действия. Значительное внимание уделяется также приучению детей к 

самостоятельной организации своего рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

технологии обеспечивается целенаправленной системой методических приёмов. В 

частности, выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять деловое 

сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, затем 

самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано 

их излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной деятельности и совместной работы. Всё это постепенно приучает детей в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять заинтересованное 

отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 

музыкально-творческой деятельности школьников. 

Вместе с тем, осознание музыкального искусства как особой области культуры, 

открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, позволяет акцентировать 

внимание на развитии личностных компетенций учащихся. Формирование гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, её народ и историю осуществляется в 

процессе приобщения детей к отечественной музыкальной культуре – выдающемуся 

явлению в мировом музыкальном искусстве. Уважительное отношение к истории и 

культуре разных народов формируется в ходе знакомства с их национальными 

музыкальными традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, 

общности нравственных, ценностных, эстетических установок. Воспитание ценностных 

ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями социальных ролей и 

межличностных отношений осуществляется на основе постижения музыкальных 

произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию героя, 

сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребёнка эмпатии и оказывает 

непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных 

смыслов, целей и перспектив. Развитию у ребенка диалектического подхода к 

осмыслению явлений жизни способствует наблюдение за становлением музыкальных 

образов во времени, их сопоставлением, столкновением, преобразованием в ходе 



развёртывания музыкальной драматургии. Формирование эстетического отношения к 

миру, стремления к гармонии и красоте обеспечивается приобщением к вершинным 

достижениям отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении 

выдающихся музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построение логической цепи рассуждений, выведение доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 

моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Курс изобразительного искусства направлен на 

развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения 

её духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, 

предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате 

реализации принципов системно-действенного подхода к организации образовательного 

процесса. Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных 

классов о видах и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате 



решения проблемных ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми 

самостоятельно или при помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического 

восприятия природы и произведений искусства, в результате продуктивной творческой 

деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного 

искусства происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, 

нацеленных на самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, 

например, понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение 

шедевров мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом 

осуществляются различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 

он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный и др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смыслили замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка. Личностные 

результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении использовать 

образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объем, 

фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать новые 

образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 

собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесса. Расширение навыков общения происходит в процессе  

игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, 

зрителя, критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в 

процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и 

создания коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и 

справочной литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично-развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ 

жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно 

участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе. 



В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и природной среде; осознание личной 

ответственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое 

отношение к людям с нарушениями здоровья; умение различать государственную 

символику Российской Федерации, своего региона (республики, края, области, 

административного центра); находить на картах (географических, политико-

административных, исторических) территорию России, её столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных 

стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, 

человеке и обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять 

цели и задачи усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих 

действий, вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, 

учебной, практической деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности 

к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: 

умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, 

иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных 

источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); 

описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объекты на основе 

их внешних признаков (известных   характерных свойств); устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между живой и неживой природой, между живыми 

существами в природных сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; 

пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения причин природных явлений, последовательности их протекания, 

моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные наблюдения 

и опыты по изучению природных объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, 

подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в 

рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы 

с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, условно-

знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние 

погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается 

опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется 

совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, 

осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся 

необходимость доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД 

обеспечивается: логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными методическими 



приёмами); системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формированию 

предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 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; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, 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 партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий раскрывает механизмы реализации программы в 

практической деятельности учителя начальных классов. 

В типовых задачах выделяется две части в соответствии с группами планируемых 

результатов: 

 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 

 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

 Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий 
            Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что они 

формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, 

трудовой, общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение 

личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя). 

Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

частичное формирование личностных универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие достижение личностных УУД 

 

Характеристики личностного развития 

обучающихся начальной школы 

Типовые задачи формирования регулятив- 
ных, познавательных и коммуникативных УУД 

Самоопределение 
Развитие Я-концепции и самооценки 
личности: формирование адекватной 
позитивной осознанной самооценки и 

Технология безотметочного оценивания        (приемы 

«Ретроспективная самооценка», 

«Прогностическая самооценка», «Взаимо-

контроль устных ответов», «Комментирование 



самопринятия. устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», 

«Проверь себя», «Гибкая система балльной 

оценки»).Учебно-познавательные 

(практические) задачи на ценностные установки, 

на рефлексию 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и 

смыслов учебной деятельности на основе: 

развития познавательных интересов, 

учебных мотивов; формирования мотивов 

достижения и социального признания; 

мотива, реализующего потребность в 

социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности. 

Постановка и решение учебной задачи. Теория 

формирования умственных действий.  Технология 

безотметочного оценивания  (приемы «Ретроспек-

тивная самооценка», «Прогностическая самооцен-

ка», «Взаимоконтроль устных ответов», «Коммен-

тирование устных ответов», «Пошаговый взаимо-

контроль при работе с алгоритмом», «Работа  с эта-

лоном», «Проверь себя», «Гибкая система балль-

ной оценки»). Учебно-познавательные (практичес-

кие) задачи на коммуникацию, на сотрудничество. 

Проектные задачи / групповые проекты. 

Нравственно-этическое оценивание включа- 

ет: знание основных моральных норм (спра- 

ведливое распределение, взаимопомощь, 

правдивость, честность, ответственность); 

выделение нравственного содержания по- 

ступков на основе различения конвенцио- 

нальных, персональных и моральных норм; 

развитие доброжелательности, внимательно- 

сти к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается. 

Учебно-познавательные (практические) задачи на 

ценностные установки, на сотрудничество. 

Учебное сотрудничество. Приемы работы с 

текстом «Диалог с текстом». 

 
Наряду с использованием типовых задач первого типа, необходимо учитывать, 

что полноценное формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

освоения предметных знаний урочная деятельность) и проведении воспитательных 

мероприятий. 

При формировании личностных универсальных учебных действий необходимо 

учитывать, что в содержании данной деятельности определяется тремя компонентами: 

знаниевым, мотивационным и деятельностным. 

 

 Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и 

коммуника- тивных универсальных учебных действий 

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного 

сотрудничества и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны 

обеспечить обучающимся освоение продуктивных способов работы с текстом и 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи форми- 

рования универсальных учебных действия»: 

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий; 

 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, 

характеризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение 

обучающимися метапредметных результатов. 

В данной основной образовательной программе описание типовых задач представ- 



лено в соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризо- 

вать способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универ- 

сальных учебных действий, и систематизировать их. Типовые задачи – это способы 

деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

приемы, образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии), 

обеспечивающие формирование у учащихся универсальных учебных действий. Типовые 

задачи распределены по всем предметам учебного плана и на всех курсах внеурочной 

деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса внеурочной 

деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение 

учебного года. Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого 

класса включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение 

большего числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, 

усложняется лишь содержание предметного материала. Достижение метапредметных 

планируемых результатов обеспечивается систематическим использованием на всех 

уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий, представлен в таблице. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Универсальное  учебное действие Типовые задачи  

формирования  универсальных учебных действий 

1. Регулятивные 

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи. 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи.  

Проектные задачи / групповые проекты. 

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием 

«Прогностическая самооценка»). 

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя»). 

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием 

«Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгорит-

мом»). 

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы 

«Ретроспективная самооценка», «Комментирование 

устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»). 

1.7. Рефлексия условий действия Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

«Рефлексию». 

2. Познавательные 

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи.  

Проектные задачи / групповые проекты. 

Учебно-познавательные (практические) задачи на цен-

ностные установки, коммуникацию, на сотрудничество. 

Теория формирования умственных действий. 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая 

моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и 



т.п.). 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи. 

Учебные задания, формирующие логические универ-

сальные действия. 

2.4. Постановка и решение проб-

лемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача 

на решение про блем 

3. К оммуникативные Учебное сотрудничество, познавательная (учебно-

практическая) задача на сотрудничество. 

Постановка и решение учебной задачи.  

Проектные задачи / групповые проекты. 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 

4.1. Поиск информации Составление плана текста. 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголов-

ком». 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом». 

4.3. Преобразование и интерпрета-

ция информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 

картами. 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество. Проектные задачи. 

5. Формирование ИКТ-компетентности (применение коммуникационных 

технологий) 

5.1. Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с компью-

тером 

Включение и выключение цифрового устройства, 

компьютера. 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск про-

грамм с рабочего стола и из меню «Пуск», использова-

ние технологии Drag and Drop. 

Организация рабочего места и энергосбережение. 

Рациональная организация информации в файловой 

системе компьютера: создание, именование и использо-

вание имен файлов и папок (поиск  в файловой системе, 

выбор, открытие, сохранение открытого объекта) для 

хранения цифровой коллекции. 

Копирование, переименование и удаление файлов. 

5.2. Технология ввода информации 

в компьютер: ввод текста, 

изображения,               цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос 

файлов в компьютер для ввода информационных 

объектов. 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой 

информации для воспроизведения (просмотр, прослу-

шивание, вывод на печать) зафиксированной информа-

ции (открывание объекта). 

Сохранение информационных объектов. 

Работа в компьютерной программе, позволяющей на-

бирать тексты с использованием клавиатуры. 

Создание и редактирование текста в текстовом редак-

торе (удаление, за мена и вставка букв и слов) с исполь-

зованием экранного перевода отдельных слов. 

Оцифровка текстового документа или изображения 

(сканирование). 



5.3. Обработка и поиск информа-

ции 

Соответствие информационного объекта цели фикса-

ции информации. Подключение устройств ИКТ (в том 

числе флеш-карт). Цифровая фиксация (запись) ин-

формации (звуков и изображений) при помощи циф-

ровой фотовидеокамеры, веб-камеры, диктофона, на-

ушников и микрофона, цифрового микроскопа. 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в 

том числе         микрообъектов). Фиксация изображения эк-

рана (скриншот). Сбор числовых данных с помощью 

цифровых датчиков и наглядное представление полу-

ченной информации. 

Фиксация собранных числовых данных в электронной 

таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме. 

Моделирование в виртуальной лаборатории. 

Нахождение результата вычислений с применением 

калькулятора (в том числе с использованием стандарт-

ной компьютерной программы). 

Оценка качества визуального ряда и уместности содер-

жания медиа сопровождения. 

Работа в компьютерной программе, позволяющей со-

здавать тексты с применением основных правил офор-

мления (выбор шрифта, начертания, размера, цвета тек-

ста, расстановка пробелов относительно знаков препи-

нания, использование абзацного отступа). 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка 

букв и слов) с использованием полуавтоматического 

орфографического контроля. Добавление в сообщение 

информации, полученной при переходе по гиперссылке 

из заданных гипертекстовых документов. 

Создание гиперссылки в текстовом документе. Поиск 

информационного объекта по имени, типу, дате созда-

ния файла. Работа в компьютерной программе (веб-бра-

узере), позволяющей организовать поиск дополнитель-

ной информации в контролируемом учебном  информа-

ционном пространстве сети Интернет. 

Формулирование поискового запроса. Составление 

списка используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок). Создание банка 

данных для решения познавательных задач. 

Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации. 



5.4. Создание, представление и 

передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использова-

нием полученной информации, добавлением новой 

информации из доступных электронных справочных 

источников. 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав. Создание и размещение текстового 

или медиа сообщения в информационно-образователь-

ной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил 

сетевой коммуникации. 

Создание электронного почтового сообщения. 

Работа в компьютерной программе, позволяющей со-

здавать и редактировать видео цепочки: редактирова-

ние иллюстративного ряда в редакторе презентаций 

при создании сообщения (для аудиовизуального сопро-

вождения выступления). 

Работа в компьютерной программе с простыми геомет-

рическими объектами: построение, изменение, измере-

ние геометрических объектов, создание схемы из гео-

метрических объектов. 

Создание хронологических последовательностей (лент 

времени) и ментальных карт (в том числе в социальных 

сервисах). 

Получение и использование данных цифровой геогра-

фической карты. Работа в компьютерной программе, 

позволяющей создавать и редактировать графические 

изображения (вырезать из изображения нужную часть, 

уменьшать и увеличивать размер изображения). 

Создание сообщения на заданную тему с использова-

нием полученной информации, добавлением новой ин-

формации из доступных электронных справочных ис-

точников. 

Цитирование информации (источника) с соблюдением 

авторских прав. Создание и размещение текстового 

или медиа сообщения в информационно-образователь-

ной среде класса(школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил 

сетевой коммуникации. 

Создание электронного почтового сообщения. 

Работа в компьютерной программе, позволяющей со-

здавать и редактиро вать видео цепочки: редактирова-

ние иллюстративного ряда в редакторе презентаций 

при создании сообщения (для аудиовизуального сопро-

вождения выступления). 

5.5. Планирование деятельности, 

управление и организация 

Определение последовательности выполнения действий. 

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными параметрами) 

для знакомых формальных исполнителей. 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, цикли-

ческих, с заданными параметрами) для знакомых фор-

мальных исполнителей. 

 



Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных 

планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Перечень типовых задач составлен на основе работ Д. Б. Эльконина, В. В. 

Давыдова, П. Я. Гальперина, Г. А. Цукерман, О. Б. Логиновой, А. Б. Воронцова, К. Н. 

Поливановой, и др. 
 

ОПИСАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

И ОТ НАЧАЛЬНОГО К ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с дошкольным 

образовательным звеном и на этапе перехода к основной школе. 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей учиться в школе, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 



нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: 

� игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

� коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

� познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экс- 

периментирования с ними), 

� восприятие художественной литературы и фольклора; 

� самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

� конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

� изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

� музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

� двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 



возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что 

специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования обеспечивается на уровне формирования 

предпосылок к формированию универсальных учебных действий. 

Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 

начального образования играет координация взаимодействия между педагогическими 

коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. Педагоги 

тесно сотрудничают с дошкольной группой МОУ «Ганьковская СОШ». Реализуется план 

совместных действий по проблеме непрерывности дошкольного и начального 

образования с целью повышения качественного уровня готовности ребёнка к обучению в 

первом классе на основе координации деятельности школы и дошкольной группы, по 

созданию условий, обеспечивающих преемственность дошкольного и начального 

школьного образования. 

Основными направлениями совместной работы выступают: организация взаимо- 

действия и обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

повышение уровня педагогической компетентности семей в преддверии школьного 

обучения; создание единого образовательного пространства для детей, проживающих в 

Ганьковском  сельском поселении. 

В рамках преемственности ведется следующая работа (описание механизма взаи- 

модействия): 

 Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьной библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности; 

• выставки рисунков и поделок; 

 Взаимодействие педагогов: 

• семинары, мастер-классы; 

• круглые столы педагогов дошкольной группы и учителей школы; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

• открытые показы образовательной деятельности в дошкольной группе и открытых 

уроков в школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

 Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 



сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами дошкольной группы и учителями 

школы; 

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• консультации с педагогами дошкольной группы и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

 

Описание действий при переходе от начального общего к основному общему 

образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при  

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого  

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к  

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной  

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и  

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной  

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Для обеспечения преемственности перехода выпускников начальной школы на 

уровень основного общего образования: 

• два раза в год проходят совместные семинары с педагогами уровня основного об- 

щего образования по обсуждению вопросов преемственности перехода выпускников 

начальной школы на следующий уровень образования. 

• в апреле в 4 классе проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 
РАЗДЕЛ 1. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МОУ «ГАНЬКОВСКАЯ СОШ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Коськовская основная 

общеобразовательная школа» располагается в д. Коськово Тихвинского района 

Ленинградской области.  

Социокультурная среда Коськовского сельского поселения сохраняет внутреннее 

духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

 В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к природе. 

Родители обучающихся в большинстве - местные жители. Многие педагоги также 



проживают на территории поселения, знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни своих обучающихся, отношения в семьях, что способствует установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями.  

Обучение ведётся в 1-9 классах по двум уровням образования: начальное общее и 

основное общее образование. 

 В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа сотрудничает с 

Советом депутатов, администрацией МО «Коськовское сельское поселение», Советом 

ветеранов, разработан и реализуется совместный план досуговой деятельности с МУ 

«Коськовский досуговый центр» и Пашской  сельской библиотекой. 

Родительская общественность школы является поддержкой и союзником в 

решении многих организационных вопросов образовательного учреждения. 

Привлекаются специалисты предприятий и учреждений города и района, центр занятости 

населения, администрация Тихвинского района. Для решения воспитательных задач при 

подборе материала широко используются культурное наследие города и района. 

Процесс воспитания в МОУ «Коськовская ООШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Коськовская СОШ» являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка        

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,  

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 



Большое внимание в школе уделяется организации планомерной совместной 

деятельности с родительской общественностью.  

Работа с родителями строится с использованием различных форм работы:  

- классные и общешкольные родительские собрания;  

- педагогические консультации;  

- заседания родительского комитета школы;  

- анкетирование родительской общественности;  

- публичный доклад администрации об итогах работы школы за истекший учебный год;  

- участие родителей в общественно-государственном управлении школы - в качестве 

общественных наблюдателей во время проведения школьного тура всероссийской 

олимпиады школьников и проведения всероссийских проверочных работ. 

 
РАЗДЕЛ 2. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

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

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

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

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

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по своему саморазвитию.  

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  



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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

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

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

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

страну; 

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

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

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

улицы, леса, водоемы); 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

-уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

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

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

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого  

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

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

нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 - к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

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

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 - к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

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

театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 



 - к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. Данный 

ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания.  

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

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

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

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

себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,  

проведения и анализа в школьном сообществе;  

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, и иные объединения, работающие 

по внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; инициировать и 

поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

-организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; организовывать профориентационную работу со 

школьниками; организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 



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

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 Программа разработана и реализуется сроком - 5 лет, вариативные модули могут 

быть скорректированы ежегодно. 

 
РАЗДЕЛ 3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле.  

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в МОУ «Коськовская ООШ» используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума;  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 

которые приглашаются деятели науки и культуры, представители власти, общественности 

и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

- проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне:  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей.  

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы;  

- церемонии награждения (по итогам года) школьников, педагогов, родителей, партнеров 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами, родителями, общественностью и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:  



- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный парламент, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

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

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.   

У каждого классного руководителя разработана программа воспитательной работы 

класса.  

Работа с классом: 

-инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел, с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленнос-ти), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

-выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 



Индивидуальная работа с учащимися: 

-изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями. 

-поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

-индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

-коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися;  

-проведение мини-педсоветов, педагогических консилиумов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке;  

-привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  

-помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

-привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

Итоги работы классных руководителей ежегодно подводятся во время смотра 

воспитательной работы и обобщаются во время проведения круглого стола «Это у меня 

получается лучше всего». 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 



Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности обучающихся в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняетсяне только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. 

Исходя из этого, в МОУ «Коськовская ООШ» были проведены мероприятия для 

создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

 разработка Положения о внеурочной деятельности; 

 составление перечня программ внеурочной деятельности; 

 подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

 разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 информирование учащихся (анонс объединений внеурочной деятельности) о 

системе внеурочной деятельности; 

 составление расписания внеучебной деятельности обучающихся 1-11 классов. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организована по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов, содержание занятий. 

Цель внеурочной деятельности:  

-создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие; 

-здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской 

ответственностьюи правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  

 создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересовобучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию 

обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую культуру обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Формы организации внеурочной деятельности: 



 экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, акции, тематические дни, 

ситуационные, ролевые классные часы, часы общения, главные дела периодов. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с 

участием самих детей, их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Внеурочная деятельность предназначена для педагогически целесообразной занятости 

обучающихся в их свободное (внеурочное) время. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Создание условий для реализации внеурочной деятельности: 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы: 

 собственные ресурсы школы (учителя); 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: 

 Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется двухразовое 

питание. 

 Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем, библиотекой, стадионом, игровыми площадками. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет. 

 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Интенсивы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» Интенсивы: флеш – мобы, «Веселые 

старты», конкурс «Папа, мама, я –

спортивная семья», квест «Мы любим 

спорт», массовая зарядка, «Веселые 

эстафеты», кроссы, первенство по 

баскетболу, мини – футболу, гимнастике, 

«Зарница» 

«Спортивные игры» 

Духовно-нравственное «Мир вокруг нас» 

 

Экскурсии в музеи города Тихвина, 

Тихвинского района, Ленинградской об-

ласти. 

Цикл занятий по теме: «Путешествие по 

моей Родине», «С чего начинается Роди-

на?», «Я - родом из России», «Люблю те-

бя, мой край родной», «Я патриот и граж-

данин своей страны». 

Ситуационные классные часы «Главная 

ценность – жизнь», Классные часы – об-

суждения «Знаем, помним, верим», квест 

«История моей деревни». 

«Милый сердцу уголок» 



Конкурс рисунков «Мой родной край». 

Классные часы – обсуждения «В дружбе 

народов – единство России», «Я – гражда-

нин России». 

Акция «Свеча памяти», Фестиваль «Рос-

сия – многонациональная страна». 

Литературно – музыкальные композиции 

«Помните о тех, кто уже не придет никог-

да!», адресные поздравления ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла. 

Патриотические операции «Открытка 

ветеранам», «Забота» (оказание помощи 

ветеранам войны и труда), «Память» 

(ежегодный уход за памятниками 

погибшим землякам). 

Социальное «Твоя безопасность» Участие в акциях «Мы за ЗОЖ», «День 

добра», «День улыбок», День волонтера.  

Ученические собрания «Я рисую свой 

портрет», «Так ли важно быть ответст-

венным и пунктуальным человеком?». 

Ситуационные классные часы «Сколько 

стоит бесплатно?». 

Классные часы – диспуты «Конфликт 

можно решить словами. Метод убежде-

ния», 

Участие в районных акциях. 

Работа по благоустройству территории 

школы. 

Единый классный час, посвященный Дню 

Конституции РФ. 

Единый классный час, посвященный фи-

нансовой грамотности. 

День народного единства. 

Дни молодого избирателя. 

Дни финансовой грамотности. 

Встречи с депутатами Коськовского 

сельского поселения. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

«Земля-наш дом» 

 

«Мир деятельности» 

Общеинтеллектуальное «По ступенькам 

русского языка» 

Подготовка к ОГЭ, к ВПР 

предметные олимпиады 

интеллектуальные марафоны 

тематические недели 

общешкольные конференции 

экскурсии на промышленные предприятия 

знакомство с профессиями 

создание игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, ярмарок, конкур-

сов 

классные часы – обсуждения «Учись 

учиться», «Книга в нашей жизни», «Разви-

тие памяти и внимания». 

 

«Развиваем дар слова» 

«Тайны текста: от чтения 

к пониманию» 

«Практикум по русскому 

языку» 

«Занимательная 

математика» 

«Сдам ОГЭ на «5»: 

математика» 

«Юный историк» 

«Юный краевед» 

«Решу ОГЭ: 

обществознание» 



«Читалочка» 

«Школа развития речи» 

«Эрудит» 

Общекультурное «Школьный календарь 

событий» 

«Календарь событий и 

праздников» 

Посещение музеев, театров, библиотек; 

реализация культурно-досуговых про-

грамм, посещение объектов художест-

венной культуры с последующим 

представлением творческих работ; 

краеведческая, поисковая, экологическая 

работа в местных туристических походах 

и экскурсиях, путешествиях.  

Участие в военно-патриотическом 

фестивале «Мы этой памяти верны…» 

Концерты для ветеранов войны, 

тружеников тыла и труда. 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»  

День юного художника «Я рисую мир». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

ихпознавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстовдля чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 



уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);   

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

Каждый класс разбит на министерства. В каждом классе избираются члены 

общешкольных министерств, которые входят в состав классного совета министров. 

В министерствах избираются министры, которые входят в состав Совета 

министров. 

Высшим органом управления в классах является ученическое собрание, в школе – 

слет участников детской организации. 

Высшим органом ученического самоуправления школы в период между 

собраниями является Совет министров. 

Перечень министерств: 

Школьный парламент(староста) 

Министерство образования и науки (учком) 

Министерство здравоохранения и спорта 

Министерство культуры и досуга 

Министерство труда 

Пресс-центр. 

У каждого министерства есть учителя – наставники. 

Высшим органом самоуправления класса является классное ученическое собрание, 

проводимое по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В классах имеется 

классный совет министров. 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  



- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел;  

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.) для возможности получения обучающимся социально значимого опыта 

гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел и мероприятий; 

 - клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел и мероприятий.  

- сборы детского объединения, на которых у обучающихся формируется чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, апробируется набор значимых дел и 

мероприятий; - участие членов детского общественного объединения в акциях различной 

направленности (волонтерских, социальных, благотворительных, патриотических и т.п.), 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

В школе осуществляет свою деятельность с 2011 года «Тихвинское школьное 

лесничество». 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя: 

 профессиональное просвещение школьников; 

 диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

 подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий 

не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: тренинги, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 



достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия Коськовского сельского поселения, города Тихвина, 

Ленинградской области, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. Участие во 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности и 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках тематических дней по основам 

финансовой грамотности. 

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей, Совет школы по контролю, организации и качества питания 

учащихся; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 



 страничка на сайте школы, на которой дается информация о текущих событиях в 

школе, советы педагогов; 

 родительские чаты, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 
РАЗДЕЛ 4. «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над, чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.  



Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями (законными представителями), хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Анализ 

воспитательного 

процесса  

Направление анализа 

Цель Методики 

Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

Изучить динамику лич-

ностного развития школь-

ников каждого класса.  

Проанализировать и оце-

нить уровень воспитан-

ности обучающихся с по-

зиции их отношения к са-

мим себе, семье, общест-

ву, здоровью и культуре.  

Определить уровень чита-

тельской грамотности 

обучающихся начальной 

школы.  

1. Комплексная методика анализа 

и оценки уровня воспитанности 

обучающихся 1-11 классы (Н.Г. 

Анетько).  

2. Методика изучения мотивов 

участия школьников в деятель-

ности (Л. В. Байбородова). 

3. Психологический климат груп-

пы (Лутошкин Л.Н.). 

4. Диагностика уровня читатель-

ской грамотности.  

5.Мониторинг вовлечённости 

обучающихся во внеурочную де-

ятельность, дополнительное об-

разование, в олимпиадно-конкур-  

сное движение, в общественную 

жизнь класса и школы.  

6. Мониторинг школьного сайта.  

7.Анализ участия в проектной, 

исследовательской деятельности. 

Воспитательная 

деятельность педагогов 

Выявить возникающие за-

труднения в деятельности 

педагогов, обозначить 

круг возникающих проб-

лем.  

Изучить стиль общения 

педагогов со школьника-

1. Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

(Андреев А.А.). 

2. Анкета «Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой педагога» (Е. Н. 

Степанов). 



ми.  

 Выявление ориентиров пе-

дагогического коллектива 

школы в сфере воспита-

ния социокультурной 

идентичности как состав-

ляющей гражданской 

идентичности. 

1. Методика изучения професси-

ональных ориентиров педагоги-

ческого коллектива в сфере вос-

питания. 

Управление воспита-

тельным процессом в 

образовательной орга-

низации 

Выяснить знание педаго-

гами нормативно-методи-

ческих документов, долж-

ностных обязанностей и 

прав.  

Изучить условия, которые 

созданы для профессио-

нального роста педагогов, 

систему поощрений за ка-

чество воспитательной ра-

боты. 

1. Анкета для классных руково-

дителей.  

2. Индивидуальное собеседова-

ние. 

3. Анализ работы классных ру-

ководителей. 

4. Положение о распределении 

фонда материального стимулиро-

вания. 

 

Ресурсное обеспечение 

воспитательного про-

цесса в образователь-

ной организации. 

Выявить в каких матери-

альных, кадровых, инфор-

мационных ресурсах, не-

обходимых для организа-

ции воспитательного про-

цесса, особенно нуждается 

школа – с учётом ее реаль-

ных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ре-

сурсы используются недо-

статочно; какие нуждают-

ся в обновлении 

1.Внутришкольный контроль.  

2. Мониторинг и анализ статис-

тических данных.  

3.Мониторинг и анализ исполь-

зования образовательной среды 

школы. 

 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 Итоги диагностирования отражаются в аналитических справках, доводятся до 

сведения педагогического коллектива на производственных совещаниях, индивидуально, 

включаются в анализ работы МОУ «Коськовская ООШ». 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

            1. Пояснительная записка 

 На уровне начального общего образования обучаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья с задержкой психического развития и с тяжелыми нарушениями 

речи по адаптированным основным образовательным программам начального общего 

образования. Адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования размещены на сайте. 

 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – 

ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 



общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи 

детям этой категории в освоении ООП. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка.              

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 



представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 психологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

 Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

  2. Направления работы 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует   

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

3. Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 



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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

 4. Механизмы реализации программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

 Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

 Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 
 5. Структура и содержание программы коррекционной работы 

 Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консуль- 



тативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический модуль, социально-

пе- дагогический. 

 Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогиче- 

ского сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов со- 

провождения. 

 Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ре- 

бенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, логопедами) и консультативную деятельность. 

 Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

 Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

 Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессио-

нального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям 

и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровож- 

дение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровожда- 

емого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций:     

- диагностики сущности возникшей проблемы; 

- информации о сути проблемы и путях ее решения; 

- консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;     

- помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

• рекомендательный характер советов сопровождающего; 

• приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

• непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи со- 

провождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психо- 

лого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внима- 

ния специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специ- 

алистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, логопеду, социальному педагогу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не ква- 



лификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, за- 

паса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психиче- 

ского развития детей. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуаль- 

ных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

В содержание исследования ребенка логопедом входит следующее: 

 Тщательное изучение условий воспитания и динамики речевого и общего 

психологического развития, которое проводится на основе беседы с родителями и анализа 

документов о ребенке (выписка врача, характеристика воспитателя и прочее); 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка, направленное на выявление у детей 

сформированности грамматического строя речи, словарного запаса и звукопроизношения; 

последнее включает в себя обследование произношения звуков, слоговой структуры слов 

и уровня фонематического восприятия. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей речевого 

развития детей. 

 Анализ материалов обследования. Логопед анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В содержание исследования ребенка социальным педагогом входит следующее:  

 Обследование семей учащихся (сведении о родителях, жилищно–бытовых 

условиях проживания семьи ребенка, оценка общей ситуации в семье). 

 Оказание социально – правовой помощи (консультации родителям по правам и 

обязанностям родителей и детей). 

 Профилактика правонарушений среди учащихся. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребен- 

ком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка са- 

моконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог, логопед и социальный педагог обсуждает с учителем 

и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок. 

 



Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

 
Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психиче- 

ского здоровья. Изучение медицинской докумен- 

тации: история развития ребенка, здоровье роди- 

телей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, растормо-

женность, параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; состоя-

ние анализаторов. 

Медицинский ра-

ботник, педагог. 

Наблюдения во вре-

мя занятий, на пере-

менах, во время игр 

и т. д. (педагог). 

Обследование ре-

бенка  врачом.Беседа 

врача с родителями. 

Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня психическо-

го                       и речевого развития, определение зоны бли-

айшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с  

од ного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстракт-

ное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; ин- 

дивидуальные особенности; моторика; 

Речь: 

связная речь (уровень самостоятельности, аграм- 

матизмы), 

звуковая сторона речи (артикуляционный 

аппарат, отсутствие, смешение, замена звуков), 

словарный запас, 

грамматический строй речи (словообразование, 

словосочетание, понимание текста), письмо, 

чтение, особенности речи, связанные с 

заиканием. 

Наблюдение за ре-

бенком на занятиях 

и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный экспе-

ри мент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в свобод-

ное время. 

Изучение письмен-

ных работ (учитель). 

Специ альный экспе-

римент (логопед) 



Социально–

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния. 

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, от- 

ношение к отметке, похвале или порицанию учи- 

теля, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание на-

строения ребенка; наличие аффективных вспы-

шек; способность к волевому усилию, внушае-

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности,  

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и от- 

ветственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллек тиве, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ                 ученика (педа-

гог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями- пред-

метниками. 

Специальный экс-

перимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей 

и                      учителей. 

Наблюдение за ребен- 

ком в различных 

видах деятельности 

 
Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (еже- 

дневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

логопедом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при по- 

мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом, логопедом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащи- 

мися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую- 

щих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 



 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация груп- 

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, ха- 

рактерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познаватель- 

ной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного мате- 

риала. 

 Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

 создание условий для развития сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обу- 

чения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (преду- 

преждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обога- 

щение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион- 

ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оп- 

тимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует раз- 

витию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно про- 



ходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

ис- пытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обуче- 

ния таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулиро- 

вали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом и логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допуска- 

ется. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, ис- 

пытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенно- 

сти) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во вне- 

урочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ре- 

бенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осу- 

ществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 



коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально–педагогический модуль 

1. Программа повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

дол- жен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, логопедом правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога, логопеда может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Прово- 

дится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

6. Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 

проекта программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы  

работы 

Ожидаемые 

результаты 



Диагностическое Повышение компе- 

тентности педагогов; 

диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей                   по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической ди агнос-

тики; анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образова тельной 

ситуации в школе; 

диагностические порт- 

реты детей (карты ме- 

дико-психолого-

педагоги ческой 

диагностики, диагнос-

тические карты 

школьных трудностей); 

характеристика диффе- 

ренцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

обра зовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического ис- 

следования 

Консультирование учи- 

телей при разработке ин- 

дивидуальных образова- 

тельных маршрутов со- 

провождения и коррек- 

ции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педаго гического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возмож- 

ных вариантов реше- 

ния проблемы; 

постро ение прогнозов 

эффек тивности 

программ 

коррекционной 

работы 

Медико-психолого-педа- 

гогический консилиум 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

 

7. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 



задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 



мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно- коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

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

8. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной ор- 

ганизации; осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ.  

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования. 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 



 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МОУ «Коськовская ООШ». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

  Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

1) создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

образования и более успешного освоения его содержания; 

2) способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

3) компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

4) ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Основными задачами являются: 

 создание условий для формирования и развития ключевых компетенций учащихся 

(коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 
 формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения производить логические 

операции);    

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 

деятельности; 

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
 воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой «Шахматы». По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни здоровья. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

 Основными задачами являются: 
 сформировать у учащихся начальной школы основные знания об истории своего села, родного 

края, о культурных, политических, экономических особенностях Ленинградской области; 

 сохранять и развивать чувства гордости за свою страну, край, школу, семью; ее выдающиеся 

достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта; 

 воспитать интерес к познанию и сохранению культурных ценностей своего народа; 

 организовать экскурсии по историческим местам поселения, Тихвинского района; 

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном самосовершенст-вовании. 

 Данное направление реализуется программой «Милый сердцу уголок». По итогам работы в 

данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность названного направления заключается в создании условий, 

способствующих формированию у младших школьников навыков общения, эффективного 

взаимодействия и сотрудничества. 

Основными задачами являются: 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия и психологической готовности к 

сотрудничеству; 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях; 

 способствовать формированию толерантного общения, оптимизировать внутригрупповое 

сотрудничество; 

 формировать умения общаться и вырабатывать позитивный эмоциональный тон общения; 

развивать социальное доверие и воспитывать новые способы поведения; 

 формировать умения равноправного взаимодействия; развивать эмоции сочувствия, 

сопереживания; 

 формировать представления о товариществе и дружбе; о действиях в чрезвычайных 

ситуациях; 

 активизировать творческий потенциал детей, развивать навыки презентации; 

 воспитывать уважение к традициям и культуре разных народов. 

 Данное направление реализуется программой «Мир деятельности». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи, обучение 

связной речи; 

 формирование основ читательской культуры, литературного вкуса младших школьников; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся. 

Данное направление реализуется программами «Читалочка», «Школа развития речи», 

«Эрудит». 



По итогам работы в данном направлении проводятся смотры знаний, викторины, 

конкурсы. 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Целесообразность данного направления заключается в развитии и воспитании 

высоконравственной, любознательной, творческой, трудолюбивой, здоровой, творчески растущей 

личности.  

Основными задачами являются: 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств детей.  

 Развитие творческих способностей младших школьников, их речевой культуры, 

наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости.  

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

 Формирование позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Данное направление реализуется программой «Календарь событий и праздников».          

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

праздники.  

 

Регулярные и нерегулярные занятия внеурочной деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет общеобразовательная 

организация. При организации внеурочной деятельности используются регулярные занятия 

внеурочной деятельности, которые проводятся с четко фиксируемой периодичностью, и 

нерегулярные занятия, такие занятия планируются в рамках плана воспитательной работы школы, 

классное руководство. Регулярные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в 

соответствии с расписанием внеурочной деятельности. 

 

Годовой план внеурочной деятельности. 

 Регулярные занятия (четко фиксируемая периодичность) 

 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам Всего за период 

обучения 
1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

32 33 33 33 131 

Духовно-нравственное 16 16,5 16,5 16,5 65,5 

Социальное 32 33 33 33 131 

Общеинтеллектуальное 64 66 66 66 262 

Общекультурное 16 16,5 16,5 16,5 65,5 

Итого 160 165 165 165 655 

 

Недельный план внеурочной деятельности. 

 Регулярные занятия (четко фиксируемая периодичность) 

 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам Всего за 

период 

обучения 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное  2 2 2 2 8 

Общекультурное  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 5 5 5 5 20 

 

План внеурочной деятельности. 



 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

в неделю/  

в год 

в неделю/  

в год 

в неделю/  

в год 

в неделю/  

в год 

в неделю/  

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» 1/32 1/33 1/33 1/33 4/131 

Духовно-

нравственное 

«Милый сердцу 

уголок» 

0,5/16 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/16,5 2/65,5 

Социальное «Мир 

деятельности» 

1/32 1/33 1/33 1/33 4/131 

Обще- 

интеллектуальное 

«Читалочка» 0,5/16 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/16,5 2/65,5 

«Школа 

развития речи» 

0,5/16 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/16,5 2/65,5 

«Эрудит» 1/32 1/33 1/33 1/33 4/131 

Общекультурное «Календарь 

событий и 

праздников» 

0,5/16 0,5/16,5 0,5/16,5 0,5/16,5 2/65,5 

  5/160 5/165 5/165 5/165 20/655 

 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью. 

  Нерегулярные занятия внеурочной деятельности представлены большим количеством 

нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана воспитательной 

работы школы, классного руководства. Это экскурсии, соревнования, школьные праздники, 

семейные гостиные, торжественные линейки, встречи с интересными людьми, социальные и 

исследовательские проекты, игры, подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям и т.д. 

Нерегулярные занятия разрабатываются из расчета общего количества часов в год, определенного 

на их изучение планом внеурочной деятельности. Образовательная нагрузка несистемных 

(тематических) курсов распределяется в рамках триместров, каникул. Для оптимизации занятий 

внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

 

Годовой план внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия. 

 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам Всего за 

период 

обучения 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

80 82,5 82,5 82,5 327,5 

Духовно-нравственное 16 16,5 16,5 16,5 65,5 

Общеинтеллектуальное  32 33 33 33 131 

Общекультурное  16 16,5 16,5 16,5 65,5 

Итого  144 148,5 148,5 148,5 589,5 

 

Недельный план внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия. 

 

Направление развития 

личности 

Количество часов по классам Всего за 

период 

обучения 1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

2,5 2,5 2,5 2,5 10 



Духовно-нравственное 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Общеинтеллектуальное  1 1 1 1 4 

Общекультурное  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого  4,5 4,5 4,5 4,5 18 

 

Методическое обеспечение плана внеурочной деятельности нерегулярных занятий. 

 

Направления развития 

личности 

Возможные формы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

Спортивно-

оздоровительное 
 Динамические паузы 

 Спортивные соревнования, конкурсы 

 Походы 

 Прогулки 

 Экскурсии 

 Тематические классные часы по плану классного руководителя.  

 Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы.  

Духовно-нравственное   Тематические классные часы по плану классного руководителя.  

 Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы.  

 Дни памяти. 

 Уроки толерантности. 

 Благотворительные акции, социальные проекты и практики по 

плану воспитательной работы школы.  

 Экскурсии по родному краю. 

Общеинтеллектуальное   Тематические классные часы по плану классного руководителя.  

 Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы.  

 Поисково-исследовательская деятельность.  

 Предметные недели. 

 Предметные олимпиады, интеллектуальные конкурсы. 

 Дистанционные олимпиады и конкурсы. 

 Знакомство с профессиями. 

Общекультурное   Тематические классные часы по плану классного руководителя. 

 Традиционные КТД по плану воспитательной работы школы. 

 Выставки детского технического и декоративно-прикладного 

творчества. 

 Экскурсии. 

 Семейные творческие гостиные. 

 Концерты. 

 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в учебных кабинетах, в спортивном зале, 

читальном зале, на спортивной площадке. Продолжительность одного занятия внеурочной 

деятельности составляет: в 1-4-х классах – 40 минут. Расписание занятий составляется отдельно 

для внеурочных занятий в соответствии с разработанными программами в соответствии со ст. 

10.6. СанПиН. 

        Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 



 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№ 
п/п 

Содержание деятельности, мероприятия Участники, 
классы 

Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний. 

1-4 01.09.2021 Классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

1-4 03.09.2021 Классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09.- 

17.09.2021 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый 
памяти 
жертв блокады Ленинграда 

4 08.09.2021 Классные 
руководители 

5. Организационные классные часы 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 20.09.- 

25.09.2021 

Классные 

руководители 

6. Посвящение в первоклассники. 1 сентябрь Классные 
руководители 

7. Мероприятие, посвященное Дню рождения 

школы. 

1-4 30.09.2021 Классные 
руководители 

8. День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!» 

1-4 27.09. - 
07.10.2021 

Классные 
руководители 

9. Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-4 05.10.2021 Классные 

руководители 

10. Праздник «Золотая осень». Конкурс 

поделок из природного материала. 

1-4 12.10. -

16.10.2021 

Классные 

руководители 

11. День народного единства. 1-4 04.11.2021 Классные 
руководители 

12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 16.11.2021 Классные 
руководители 

13. Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. 

1-4 19.11.2021 Классные 

руководители 

14. Урок здоровья. 1-4 22.11. -

24.11.2021 

Классные 

руководители 

15. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, 

в котором мы живём» 

1-4 18.11.- 

26.11.2021 

Классные 
руководители 

16. Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества». 

1-4 09.12.2021 Классные 

руководители 

17.  Фестиваль «Мы этой памяти верны» 1-4 09.12.2021 Классные 

руководители 

18. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ. 

3-4 10.12. -

14.12.2021 

Классные 

руководители 



19. Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ). 

1-4 Декабрь 2021 Классные 
руководители 

20. Новогодняя акция «Безопасные каникулы». 1-4 20.12. -

25.12.2021 

Классные 

руководители 

21. Новогодние праздники. 1-4 23.12. -

28.12.2021 

Классные 
руководители 

22. Рождественская неделя. 1-4 10.01. -

14.01.2022 

Классные 

руководители 

23. Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета. 

1-4 февраль 

2022 

Классные 

руководители 

24. Акция «Я верю в тебя, солдат!». 1-4 Февраль 

2022 

Классные 
руководители 

25. Акция «Живые цветы на снегу». 4 Февраль  

2022 

Классные 
руководители 

26. Торжественное мероприятие, 

посвящённое подвигу десантников 6 роты 

2000 г. 

  1-4 01.03.2022 Классные 
руководители 

27. Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества. 

1-4 22.02.2022 Классные 

руководители 

28. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта. 

1-4 08.03.2022 Классные 

руководители 

29. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги. 

1-4 22.03.- 

30.03.2022 
Классные 

руководители 

30. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.2022 Классные 

руководители 

31. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. -

12.04.2022 

Классные 

руководители 

32. Беседы об экологической опасности. 1-4 15.04. -

30.05.2022 

Классные 

руководители 

33. Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

1-4 15.04. -

30.04.2022 

Классные 

руководители 

34. Конкурс «Безопасное колесо» 4 20.04.2022 Классные 

руководители 

35. Смотр строя и песни «Памяти 

павших, будьте достойны» 

4 Май 2022 Классные 
руководители 

36. Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной войны. 

1-4 23.04. -

08.05.2022 

Классные 

руководители 

37. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 Май 2022 Классные 
руководители 

38. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 Май 2022  Классные   

руководители 

39. Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию учебного года. 

1-3 Май 2022  Классные 
руководители 

 

Модуль 2. «Классное руководство и наставничество» 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей. 

1-4 Сентябрь-

Май 2022 

Классные 

руководители 



2. Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний. 

1-4 01.09.2021 Классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты. 

1-4 06.09.- 
17.09.2021 

Классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта класса. 1-4 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время. 

1-4 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

6. Посвящение в первоклассники. 1-4 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

7. Организационные классные ученические 
собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе». 

1-4 20.09.- 
25.09.2021 

Классные 

руководители 

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека. 

1-4 27.09.- 

04.10.2021 

Классные 

руководители 

9. День народного единства. 1-4 04.11.2021 Классные 

руководители 

10. Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами. 

1-4 25.10.- 

29.09.2021 

Классные 

руководители 

11. Проведение мероприятий на осенних 
каникулах (организация поездок, экскурсий, 
походов и т.д.) 

1-4 30.10.- 
08.11.2021 

Классные 

руководители 

12. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в 

котором мы живём». 

1-4 22.11.- 

27.11.2021 
Классные 

руководители 

13. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери. 

1-4 20.11.- 

28.11.2021 

Классные 

руководители 

14. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые 

Дню Конституции РФ. 

3-4 10.12. -

14.12.2021 

Классные 

руководители 

15. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

Новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.). 

1-4 20.12.- 

30.12.2021 

Классные 

руководители 

16. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами. 

1-4 24.12.- 
28.12.2021 

Классные 

руководители 

17. Рождественская Неделя. 1-4 11.01.- 

17.01.22г. 
Классные 

руководители 

18. Акция «Учись быть пешеходом». 1-4 17.01.- 

28.01.2022 

Классные 

руководители 

19. Участие в месячнике военно-патриотической 
работы 
«Я–патриот России». 

1-4 01.02.- 

28.02.2022 

Классные 

руководители 

20. Акция «Безопасный Интернет».  1-4 01.03.2022 Классные 

руководители 

21. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица». 

1-4 06.03.2022 Классные 

руководители 

22. Беседы о правильном питании. 1-4 14.03.- 

19.03.2022 

Классные 

руководители 

23. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 

марта». 

1-4 01.03.- 

07.03.2022 

Классные 

руководители 



24. Акция «С новосельем, птицы!». 2-4 11.03.2022 Классные 

руководители 

25. Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья. 

1-4 07.04.2022 Классные 

руководители 

26. Гагаринский урок «Космос и мы». 1-4 12.04.2022 Классные 

руководители 

27. День Земли. Акция «Школа–чистый, 

зелёный двор» 

1-4 22.04.2022 Классные 

руководители 

28. Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

1-4 26.04.2022 Классные 

руководители 

29. Проведение классных часов «Дорога и 

мы». 

1-4 28.04.2022 Классные 

руководители 

30. Организация и проведение тестирования по 

ПДД. 

1-4 11.04.- 
23.04.2022 

Классные 

руководители 

31. Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

1-4 23.04.- 

08.05.2022 
Классные 

руководители 

32. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы. 

1-4 30.04.- 

06.05.2022 

Классные 

руководители 

33. Подготовка и проведение праздника 

«Прощай, 

Начальная школа!» 

4 26.05.2022 Классные 

руководители 

34. Линейка, посвящённая окончанию учебного 
года. 

1-3 23.05.- 
27.05.2022 

Классные 

руководители 

35. Проведение инструктажей перед 

летними каникулами 

«Безопасное лето». 

1-4 23.05.- 

27.05.2022 
Классные 

руководители 

36. Организация летней занятости. 1-4 Июнь-

август 

2022 

Классные 

руководители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Шахматы» 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

2. «Милый сердцу уголок» 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

3. «Мир деятельности» 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

4. «Читалочка» 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

5. «Школа развития речи» 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

6. «Эрудит» 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 

руководители 

7. «Календарь событий и праздников» 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 

руководители 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний. 

1-4 01.09.2021 Классные 
руководители 

2. Урок безопасности. 1-4 15.09.2021 Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам. 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 



4. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат. 

1-4 Сентябрь-май 

2022 

Классные 

руководители 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению 
Основам здорового питания. 

1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в 
Сети Интернет. 

1-4 20.09.2021 Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.2021 Классные 
руководители 

8. Урок по изобразительному искусству 

«Рисуем Парад», посвящённый Параду 

Памяти. 

1-4 6.10.2021 Классные 
руководители 

9. Урок национальной культуры «Мы разные, 
но мы 
вместе». 

1-4 26.11.2021 Классные 
руководители 

10. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата. 

1-4 02.12.2021 Классные 
руководители 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества. 

1-4 09.12.2021 Классные 
руководители 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам воинских 
частей). 

1-4 17.02.2022 Классные 

руководители 

13. Урок правовой культуры «Имею право 

знать». 

1-4 14.03.2022 Классные 
руководители 

14. Гагаринский урок «Космос и Мы». 1-4 12.04.2022 Классные 
руководители 

15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню 
Здоровья. 

1-4 07.04.2022 Классные 
руководители 

16. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу». 

1-4 Апрель 2022 Классные 
руководители 

17. Единый урок безопасности 

жизнедеятельности. 

1-4 30.04.2022 Классные 
руководители 

18. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 

войне». 

1-4 Май 2022 Классные 

руководители 

19. Урок, посвящённый Дню музеев. 1-4 18.05.2022 Классные 
руководители 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления. 2-4 Сентябрь 2021 Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классах. 1 Октябрь 

2021 

Классные 
руководители 

3. Организация работы по 

созданию органов местного 

самоуправления. 

1-4 Октябрь 

2021 

Классные 

руководители 

4. Ежемесячные собрания школьного 
парламента. 

1-4 Сентябрь-

май 2022 

Классные 
руководители 

5. Работа в соответствии плану. 1-4 Сентябрь-

май 2022 

Классные 

руководители 



 
Модуль 6. «Детские общественные объединения»  

 
1. Участие в проектах и акциях. 1-4 Сентябрь-

май 2022 

Руководители 
объединений 

2. Участие в проектах различного уровня 
(конкурсах, 

играх, программах и т.д.). 

1-4 Сентябрь-

май 2022 
Руководители 

объединений 

 

Модуль 7. «Профориентация» 
 

1. Классный час «Известные люди 

Ленинградской области».  

1-4 Октябрь 

2021 

Классные 
руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации 

«Семь 
Шагов в профессию». 

1-4 Октябрь 

2021 

Классные 
руководители 

3. Видеоролики «Профессии наших 

родителей». 

1-4 Ноябрь 

2021 

Классные 
руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы». 1-4 Сентябрь 

2021 

Классные 
руководители 

5. Классный час «Человек в семье». 1-4 Декабрь 

2021 

Классные 
руководители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех». 1-4 Март 

2022 

Классные 
руководители 

7. Проведение тематических классных часов по 
Профориентации. 

1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

8. Участие в «ПроеКтории». 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

 

Модуль 8. «Школьные и социальные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении 
информации для 
сайта школы. 

1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся к написанию 

информационных статей. 
1-4 Сентябрь- 

май 2022 
Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и 
праздничных 
роликов. 

1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

4. Оформление школьных и классных 

стендов. 

1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

5. Оформление экранов активности. 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

 

Модуль 9. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание. 
 

1-4 Сентябрь 2021 Директор ОУ 

2. Родительские собрания по классам. 1-4 Ноябрь, 
март, май 2022 

Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания. 1-4 Сентябрь 2021 Классные 

руководители 

4. Соревнования «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья». 

1-4 Ноябрь 
2021 

Классные  
руководители 

5. Участие в проекте «Родители – за 

безопасное детство!». 
1-4 Сентябрь-

май 2022 

Классные  
руководители 



6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей. 

1-4 Сентябрь-

май 2022 

Зам. директора 

по УВР. 
 

7. Информационное оповещение родителей 

через сайт ОУ, ВК, социальные сети. 

1-4 Сентябрь-

май 2022 

Директор ОУ 

8. Индивидуальные консультации. 1-4 Сентябрь-

май 2022 

Классные  
руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных видах 

учёта, неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

1-4 Сентябрь-

май 2022 

Классные 
руководители 

10. Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях. 

1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

11. Участие в районном родительском собрании. 1-4 Февраль 2022 Директор ОУ 

12. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

1-4 Сентябрь-

май 2022 

Директор ОУ 



13.  Школьный конкурс «Мама, папа, я – 
новогодняя 
семья» 

1-4 Январь 2022 Классные 
руководители 

14. Участие в творческом проекте «Герб моей 

семьи». 

1-4 Апрель 

2022 

Классные 
руководители 

15. Участие в районных проектах. 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Классные 
руководители 

16. Участие в мероприятиях службы медиации. 1-4 Сентябрь- 
май 2022 

Директор ОУ  

 

 

3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Система условий реализации ООП НОО. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды: 

 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; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в МОУ «Коськовская ООШ» для 

участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, 
в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей учащихся через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП 

НОО, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой МОУ «Коськовская 
ООШ», и с учетом особенностей Ленинградской области; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий; 

  эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 обновления содержания основной ООП НОО, 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 Ленинградской 

области; 

 эффективного управления Учреждением с использованием информационно- 
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 



образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий: психолого- 

педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических и иных. 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы                начального общего образования. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых ООП НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Уровень квалификации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. В начальной школе учебно- 

воспитательный процесс осуществляют 2 учителя начальных классов, 1 учитель 

иностранного языка, 1 учитель физической культуры, 1 учитель музыки. Школа 

укомплектована педагогическими кадрами – 100%. 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. Описание кадровых условий школы представлено в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 

6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 

учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить 

пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

Должность Должностные обязанности Кол-во 

работников 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Руководитель Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

управления 

менеджмента в 

образовании 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного 

управления 

менеджмента в 

образовании 



Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

4 Высшее 

профессиональное 

образование 

(4 учителя) 
 

Учитель 

иностранного 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 
образовательных программ 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 
образовательных программ 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В плане работы школы (методическая работа) представлен план-график, 

включающий различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности школы к введению ФГОС начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.            

Мероприятия: 
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС НОО. 



4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

распоряжения, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели и задачи деятельности психологической службы. 

В школе созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП НОО. 

Образовательный процесс осуществляется на основе программ развивающего обучения с 

учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять 

образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников 

образовательного процесса осуществляется педагогами школы. Разработан план работы 

психологической службы школы, включающий мероприятия по психолого- 

педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы школы является оказание 

психологической помощи и поддержки всем субъектам образовательной среды, 

содействие оптимизации психического и личностного развития учащихся, проведение 

мониторинга развития способностей, формирование готовности школьников к 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

 Психологическое просвещение всех субъектов образовательного процесса 

(учителей, учащихся, родителей, администрации) через родительские лектории, семинары 

для учителей, классные часы, психолого-педагогические консилиумы и тренинговые 

занятия. 

 Обеспечение и содействие реализации индивидуального подхода в 

образовательном процессе на основе психолого–педагогического изучения личности 

школьников через проведение психолого–педагогического мониторинга за развитием 

способностей детей с учетом их возрастных особенностей, ознакомление педагогов с 

результатами психодиагностики с целью организации индивидуального подхода в 

образовательном процессе, консультирование педагогов по вопросам возрастных 

особенностей учащихся. 

 Профилактика и преодоление отклонений в развитии детей, помощь в 

адаптации детей в образовательной среде через углубленное изучение личностных 

особенностей детей по запросам учителей и родителей, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, индивидуальные консультации всех субъектов 

образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на начальной ступени общего образования. 

 



Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное 

 групповое 

 на уровне класса 

 на уровне ОУ 

Основные формы сопровождения: 

 консультирование 

 диагностика 

 экспертиза 

 профилактика 

 развивающая работа 

 коррекционная работа 

 просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

сохранение и укрепление психологического здоровья: 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 выявление и поддержка одаренных детей 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 развитие экологической культуры 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в школе не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 



установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений,             

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

двух следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — областной бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Ганьковская СОШ»: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта начального ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 



реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра 

программ внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации ООП. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, оборудованы: 

 1 компьютерный класс; 

 10 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников; 

 кабинеты и мастерские для уроков технологии; 

 информационно-библиотечный центр, оборудованный читальным залом, с 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

 оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм спортивный зал, 

стадион; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 административные помещения, оснащѐнные необходимым компьютерным 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены обучающихся и персонала школы; 

 пришкольная территория с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарѐм. 

Педагоги школы создают все необходимые условия для соблюдения норм и правил по 

охране труда, техники безопасности, СанПиНов, пожарной безопасности, сохранения здоровья 

обучающихся при проведении учебных занятий и воспитательных мероприятиях по предметам. 

Педагоги проводят учебные занятия на основе поурочных планов, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, 

а также современных информационных технологий и методик обучения 

 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность). 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 



— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами 
ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- 

медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 



форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

-   включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто- графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа- сопровождением. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); среды 



для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных. 

 Федеральные образовательные порталы Российское образование. 

 Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

 Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru 

 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика www.informika.ru 

 Естественнонаучный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 
http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 
http://www.neo.edu.ru/ 

 Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов 
http://window.edu.ru/ 

 Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 
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 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство 
учителей www.intergu.ru 

 Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru 

 Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества 

Открытый класс Открытый урок http://www.openclass.ru 

 Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

 Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ 

 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru:8101 

 Энциклопедии и словари http://www.rubricon.com 

 Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

 Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Технологии, которые используется в МОУ «Коськовская ООШ» в начальной школе: 

 интерактивные технологии («Развитие критического мышления через чтение и 
письмо») 

 технология проблемного обучения, 

 технологии уровневой дифференциации, 

 проектный метод обучения, 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 
других видов обучающих игр, 

 здоровьесберегающие технологии, 

 система инновационной оценки «Портфолио», 

 ИКТ-технологии. 

Обучение в начальной школе предполагает: 

 использование разнообразных технологий безотметочного обучения – 
безотметочная система оценивания на протяжении обучения в 1 классе, обучение 
детей само- и взаимооцениванию; 

 расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности 

во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием коммуникативных 

технологий и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение 

видов совместной работы обучающихся, расширение диалоговых форм работы, 

коммуникативного опыта обучающийся в совместной учебной деятельности; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач как на уроке, так и за его пределами. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 
сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
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 организации отдыха и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Сетевой график («дорожная карта») по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО. 

Направления Мероприятия Сроки реализации 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесение изменений в Основную 
образовательную программу 

По мере 
необходимости 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям Стандарта 

Ежегодно 

Финансовое 

обеспечение 

Определение  объѐма расходов, 

необходимых для  реализации  ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно 

Организационное 

обеспечение 

Утверждение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

Ежегодно 

Разработка и утверждение: учебного 

плана 

 календарного учебного графика 

 рабочих программ учебных 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, модулей 

Ежегодно (август) 

Разработка и утверждение: 

 плана внеурочной деятельности 

 программ внеурочной деятельности 

Ежегодно (август) 

Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения реализации 
Стандарта 

Ежегодно (май- 
июнь) 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации, аттестации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в связи с реализацией Стандарта 

Ежегодно (август) 

Организация повышения квалификации 
педагогов по внедрению в практику 

работы ФГОС 

Ежегодно 

Разработка (корректировка) плана 
методической работы с ориентацией на 
проблемы реализации Стандарта 

Ежегодно (сентябрь) 

Информационно- 

методическое 

Информирование родительской 
общественности о ходе введения ФГОС 

НОО 

Ежегодно 



обеспечение Организация изучения общественного 

мнения по  вопросам  реализации 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Ежегодно 

Обеспечение публичной отчѐтности о ходе 
и результатах реализации ФГОС 

Ежегодно (май) 

Анализ обеспеченности учебниками в 

соответствии с ФГОС, оформление заявки 

на приобретение учебников на следующий 
учебный год 

Ежегодно (февраль- 

март) 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического 
обеспечения 

Ежегодно (август) 

Приобретение компьютерной и 
мультимедийной техники для реализации 

требований ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий 

требованиям Стандарта 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий  

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам 
охраны труда работников 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно 
образовательной среды требованиям 

Стандарта 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 
библиотек печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Текущий ремонт   кабинетов,  подсобных 
помещений 

Ежегодно (июнь- 
август) 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Информационное сопровождение мероприятий 

комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание 

будет уделено информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в 

Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам. 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Общий контроль за состоянием системы условий осуществляет 

директор школы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей: 

 

 



Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Кадровые условия Проверка Изучение Июль-август 

реализации ООП укомплектованности школы документации  

НОО  педагогическими,   

  руководящими и иными   

  работниками   

  Установление соответствия Управленческий При приеме 
  уровня квалификации аудит на работу 
  педагогических и иных   

  работников требованиям   

  Единого квалификационного   

  справочника должностей   

  руководителей,   

  специалистов и служащих   

  Проверка обеспеченности Изучение В течение 
  непрерывности документации, года  

  профессионального развития составление банка   

  педагогических работников данных (наличие   

   документов   

   государственного   

   образца о   

   прохождении   

   профессиональной   

   переподготовки   

   или повышения   

   квалификации)   

Психолого- Проверка степени освоения Собеседование Август 

педагогические педагогами образовательной   

условия реализации программы повышения   

ООП НОО квалификации по   

 материалам ФГОС НОО   

 Оценка достижения Анализ В течение 
 обучающимися планируемых выполнения года  

 результатов: личностных, комплексной   

 метапредметных, контрольной   

 предметных работы   

Финансовые условия Проверка условий Информация для В течение 

реализации ООП финансирования реализации отчѐта о года  

НОО ООП НОО самообследован   

  ии   

 Проверка обеспечения Информация о В течение 
 реализации обязательной прохождении  года  

 части ООП НОО и части, программного    

 формируемой участниками материала    

 образовательного процесса     

 вне зависимости от     

 количества учебных дней в     

 неделю     



 Проверка по привлечению Информация для В течение 
 дополнительных отчѐта о года  

 финансовых средств самообследовании   

 (предшкольная подготовка)    

Материально- Проверка соблюдения: Информация для В течение 

технические условия санитарно-гигиенических подготовки школы года 

реализации ООП норм; санитарно-бытовых к приемке  

НОО условий; социально-бытовых   

 условий; пожарной и   

 электробезопасности;   

 требований охраны труда;   

 своевременных сроков и   

 необходимых объемов   

 текущего и капитального   

 ремонта   

 Проверка наличия доступа Информация В течение 
 обучающихся с  года 
 ограниченными   

 возможностями здоровья   к   

 объектам инфраструктуры   

 школы   

Информационно- Проверка достаточности Информация В течение 

методические учебников, учебно-  года 

условия реализации методических и   

ООП НОО дидактических материалов,   

 наглядных пособий и др   

 Проверка обеспеченности Информация В течение 
 доступа для всех участников  года 
 образовательного процесса к   

 информации, связанной с   

 реализацией ООП,   

 планируемыми   

 результатами, организацией   

 образовательного процесса и   

 Условиями его 
осуществления 

  



 Проверка  обеспеченности 

доступа  к  печатным и 

электронным 

образовательным  ресурсам 

(ЭОР), в  том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных 

и региональных   базах 
данных ЭОР 

Информация В течение 

года 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями и (или) 

доступами к электронным 

формам учебника, 

являющимися их составной 

частью,  учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

НОО 

Информация В течение 

года 

Обеспечение  фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно- 

популярную литературу, 

справочно- 

библиографические    и 

периодические  издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального   общего 
образования 

Информация В течение 

года 

Обеспечение учебно- 

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 
реализуемым в школе 

Информация В течение 

года 
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