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Введение 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 
«СОШ №7 Г. СУНЖА» 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, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 
через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 
три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования; 

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

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана 
в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Программа начального общего образования обеспечивает достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА». 

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 
образовательной программе начального общего образования предусматриваются: учебные 
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курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе внеурочная 
деятельность. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
В тексте Основная образовательная программа начального общего 

образования используются следующие сокращения: 
ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 
ООП – Основная образовательная программа; 
ООП НОО – Основная образовательная программа начального общего 

образования; 
ОО – Образовательная организация; 
УП – учебный план; 
УУД – универсальные учебные действия. 

 
Основная общеобразовательная программа – Основная образовательная программа 

начального общего образования разработана в соответствии с действующими нормативно- 
правовыми актами РФ, Республики Ингушетия, ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 

Федеральный государственный стандарт второго поколения задает ориентиры 
развития всей системы образования, в том числе и начального: 

• стандарт ориентирован на новые результаты образования. 
• стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению. 
• стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как совокупность 

трех систем требований: 
– к структуре основных образовательных программ общего образования; 
–к результатам освоения основных образовательных программ; 
– к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных образовательных программ 
общего образования. 

• стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся. 
Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общественный договор, 

отражающий целевые установки функционирования и развития системы общего 
образования. Тем самым стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между 
личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе их 
взаимного согласия в формировании и реализации политики в области образования. В 
свою очередь, это с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных 
обязательств (договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор 
означает баланс взаимных обязательств и требований. 

Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования 
состоит из нижеперечисленных разделов: 

I. Целевой раздел 
● пояснительная записка; 
● планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 
● система оценки достижения планируемы результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
II. Содержательный раздел 

● программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся при получении начального общего образования; 

● программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности; 
рабочая программа воспитания при получении начального общего 
образования; 

● программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; 
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● программа коррекционной работы. 
III. Организационный раздел. 

● Учебный план; 
● План внеурочной деятельности 
● План внеурочной деятельности, календарный учебный график, календарный 

план воспитательной работы 
● Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии требованиям Стандарта. 
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1. Целевой раздел 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной общеобразовательной программе 
начального общего образования1 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой современного мира 
являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, 
применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому 
необходимо учить личность, начиная со уровня начального общего образования, 
постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её 
успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать 
требования основного и полного среднего образования, совершать в будущем 
обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способностям, 
общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим 
с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана 
с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго 
поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях 
изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства 
в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование 
непрерывного образования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и 
значение образования меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к 
развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. Сегодня 
происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и 
навыков к парадигме развития личности обучающегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, 
а развитие личности ученика. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и 
самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 
ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 
деятельности человека. Формируемые на данной уровне навыки обеспечивают не только 
дальнейшее развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей 
повседневной жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, 
приобретаемых в процессе взросления знаний и умений. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 
основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 
преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей 
обучающихся в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности. 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ «СОШ №7 г. 
Назрань создана с учётом особенностей и традиций образовательной организации, 
предоставляющих возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности различной направленности. Специфика контингента 
обучающихся определяется тем, что большинство будущих первоклассников посещают 
ДОУ, неорганизованные дети – школу будущего первоклассника и имеют начальный 
уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; 
предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения 
в  любых  учебных  предметах;  владеют  умениями  решать  математические, 
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лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и 
деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с 
учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий. 

Специфика кадров определяется достаточным уровнем профессионализма, 
ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 
способностей. 

Все (100%) педагоги прошли обучение по вопросам введения ФГОС и владеют 
современными образовательными технологиями. 

Портрет выпускника начальной школы. 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
Цель основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 
Стандарта. 

Задачи программы: 
– 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 её 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 проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды города. 

Основные принципы построения программы: преемственности основных 
образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации; 
• демократизации образования, в том числе через развитие форм 

государственно-общественного управления расширение возможностей для реализации 
права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов 
оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования, деятельности 
педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, функционирования системы образования в целом; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Срок реализации ООП НОО - 4 года, для детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 
программам начального общего образования, независимо от применяемых 
образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 
осуществляется в ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» (в очной форме, в очно-заочной или 
заочной форме) вне организации (в форме семейного образования). 

Программа адресована: 
Обучающимся и родителям (законным представителям) 
для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОО по достижению каждым обучающимся образовательных 
результатов; 

для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности ОО, родителей и обучающихся и возможностей для 
взаимодействия; 

Учителям 
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 
Администрации 
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 
программы; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 
(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

Приоритетом реализации ООП НОО является: 
1) расширение кругозора, социального опыта обучающихся; 
2) воспитание коммуникативной культуры через использование социального 

проектирования, через активное вовлечение семьи в образовательный процесс; 
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3) развитие толерантности как фактора успешной социализации личности младших 
школьников; 

4) формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
С первых дней обучения в нашей школе организовано сопровождение 

обучающихся, включающее: 
организацию оптимального режима обучения (расписание учебных занятий); 
мониторинг утомляемости обучающихся (с целью коррекции режима обучения); 
мониторинг процессов адаптации обучающихся к школьному обучению педагогом- 

психологом. Организовано проведение диагностических исследований состояния 
здоровья обучающегося с помощью медицинского работника. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 
ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Содержание образовательного процесса, призванное реализовывать, с одной 
стороны, требования ФГОС, с другой стороны- особенности контингента обучающихся, 
их интересов и образовательных потребностей - отражено в рабочих программах по 
учебным предметам. 
Реализация ООП НОО с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий: 

Действующее в Российской Федерации законодательство об образовании дает 
возможность образовательной организации, в случае возникшей необходимости 
(карантин, погодные условия, предотвращение распространения инфекции и др.) с целью 
защиты здоровья детей, перейти на дистанционную форму обучения на период действия 
ограничений. Такой переход требует от школы решения множества задач, главная из 
которых – в новых условиях обеспечить освоение обучающимися образовательных 
программ в полном объеме. 

Примерный план мероприятий 
по реализации основных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
1. Нормативное правовое регулирование организации образовательной деятельности 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
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2. Внесение изменений в основные образовательные программы. 
3. Внесение изменений в режим работы образовательной организации. 
4. Осуществление внутришкольного контроля. 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее - 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (статья 16 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»);приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- федеральные государственные образовательные стандарты; 
- приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 
программ СПО и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо 
Минпросвещения РФ от 19.03.2020 № гд-39/04), предусматривающие примерную модель 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Ожидаемые результаты образования на уровне НОО: 
- сформированность предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 
- овладение навыком учиться, то есть способностью к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития- 

эмоциональный, познавательный, саморегуляции; 
- приобретение социального опыта, практической направленности знаний, развитие 

способности применять полученные знаний на практике. 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
может включать в себя: 

• план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 
организаций и т. д.; 

• план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 
школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

• план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 
организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 
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• план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов); 

• план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты обучающихся); 

• план воспитательных мероприятий. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность: 
– на этапе начального общего образования составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения; 
– на этапе основного общего образования составляет не более 1750 часов, в год – 

не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. В рамках учебного 
плана ГБОУ «СОШ №7 г. Сунжа» на организацию внеурочной деятельности начального 
общего образования отводится 6 часов в неделю. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Образовательные программы начального общего образования и основного общего 

образования ГБОУ «СОШ №7 г. Сунжа» реализуются через учебные планы и план 
внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности школы обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего образования 
(ФГОС ООО) и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в 
рамках внеурочной деятельности, направления, виды и форм внеурочной деятельности по 
классам. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен 
на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
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• общекультурное 
в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 
во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 
познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- 
ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 
преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 
краеведческая деятельность. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 
минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 
внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта с 
предоставлением справки из данного учреждения. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности пришкольного лагеря. 

План внеурочной деятельности реализуется по модели внеурочной деятельности, 
созданной в образовательном учреждении. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 
выпускниками школы приведены в примерных программах по всем учебным предметам и 
могут быть использованы учителями начальной школы в исходном варианте. Основным 
критерием достижения выпускником на уровне начального общего образования 
планируемых результатов освоения программ начального образования является успешное 
прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При 
установлении критериев успешности в освоении программ начального образования 
рассматривается достижение учащимися планируемых результатов для трех групп 
результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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– являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом,  позволяющие  обучающимся  успешно  решать  учебные  и 
учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 
к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 
какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

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

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными 
действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 
обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 
разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 
учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
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вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 
освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 
как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении иачального 
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общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном 
языке и основ духовнонравственной культуры народов России). 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, обобщения и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 
приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 
имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

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

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 



23  

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

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

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 
также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 
цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 
с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

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

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции  (простые  алгоритмы)  в  несколько  действий,  строить  программы 
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для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Планируемые результаты и содержание предметная область области «Русский 

язык и литература» на уровне начального общего образования 
1.2.2. Русский язык 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 
позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 
стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
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научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 
действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом 
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
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выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
распознавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 
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при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических 
и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и   неязыковых   средств   устного   общения   на   уроке,   в   школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

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

находить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 
(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
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Выпускники уровня начального общего образования осознáют значимость чтения 
для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 
осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 
литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 
интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 
помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 
эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 
источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 
и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
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прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно- 
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 
метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
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составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 
личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной язык 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
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про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.6. Иностранный язык 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

В  результате  изучения  иностранного  языка  при  получении 
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 
языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 
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и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
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правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 
(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в  тексте и  употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные 
в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 

Future Simple;  модальные глаголы can,  may, must; личные,  притяжательные и 
указательные  местоимения;   прилагательные  в  положительной,  сравнительной и 
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
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наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х и пространственных 
отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
Предметная область «Математика и информатика» 
1.2.7. Математика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать  закономерность —  правило,  по  которому  составлена  числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение  и  деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10 000)  с 
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использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры  (точка,  отрезок, 

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
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читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 
религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных 
ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 
религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных 
ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 
ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 
жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 

1.2.9. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
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природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 
в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 
на уровне начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 
искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 
и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 
за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 
художественно-творческой деятельности; 
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научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

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

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной 
учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
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использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 
живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
1.2.11. Музыка 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
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музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 
театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 
исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 
региона. 
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Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 
Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

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

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

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
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1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 
трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 
рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских и других музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и 
импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов 
мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально 
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.12. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 
объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 
– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
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планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
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выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 
средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 
переработки. 

1.2.13. Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО). (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 
физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Планируемы результаты реализации программ внеурочной деятельности 
На достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования направлены учебные 
программы и курсы внеурочной деятельности. Содержание занятий, предусмотренных в 
рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 
организации, таких, как экскурсии, туристические поездки и экскурсии, секции, круглые 
столы, олимпиады, научно-практические конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 
сетевые сообщества и т.д.. Реализуется  внеурочная деятельность обучающихся в 
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соответствии с выбором участников образовательных отношений по оптимизационной 
модели внеурочной деятельности, созданной в ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» 

Для успеха в организации внеурочной деятельности школьников принципиальное 
значение имеет различение результатов и эффектов этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в 
деятельности. Эффект – это последствие результата; то, к чему привело достижение 
результата. 

Результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 
социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 
школьника с другими школьниками на уровне класса, школы. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 
открытой общественной среде. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности, в частности: 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 
ОО формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая удовлетворяет запросы всех участников образовательного 
процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих 
интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 
образовательный внеурочный маршрут 

Этапы реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП 
начального общего образования делится на три этапа: 

Первый этап (сентябрь-октябрь 1 класса) – переходный адаптационный 
период. 

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 
выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Характеристика данного этапа: 
1. Является переходным, следовательно, психологическая и физическая 

чувствительность ребёнка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена 
2. На этом этапе у детей интенсивно происходит осмысление своего социального 

положения, закладываются переживания, которые определяют их отношение к учебной 
работе, общению с учителем и одноклассниками, к самому пребыванию в школе. 

Второй этап (ноябрь-декабрь 1-го класса – сентябрь-декабрь 4-го класса). 
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Цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 
учебной общности класса. 

Характеристика данного этапа: 
1. Оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов; 
2. Происходит формирование учебной деятельности в классе 
Третий этап обучения (январь-май 4-го класса – 5-й год обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 
Цель: опробование в разных ситуациях сконструированного в совместной 

деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 
учащихся, формирование основ умения учиться. 

Основные фазы учебного года. 
Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь) 
Задачи: 
● дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень 

знаний и умений, которые будут им необходимы в учебном году для дальнейшего 
обучения; 

● провести коррекцию знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее 
развитие, восстановить навыки, которые могли быть утрачены в период летнего отдыха; 

● создать ситуацию, требующую от учеников определения границ своих 
знаний и очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Решение задач происходит последовательно в четыре этапа совместных действий 
учащихся и учителя: 

● проведение стартовых проверочных работ по основным учебным 
предметам; 

● коррекция необходимых для учебного года знаний на основе стартовых 
работ четырех организацию самостоятельной деятельности учащихся 

● определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 
фиксация задач года и форма их представления 

● представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции 
знаний 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (сентябрь – 
первая половина апреля) 

Задача: создать условия для полноценного освоения следующих действий и систем 
действий: 

● инициативный поиск и проба средств, способов решения поставленных 
задач, поиск дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий; сбор и 
наглядное представление данных по заданию; 

● моделирование выделяемых отношений изучаемого объекта разными 
средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач; 

● самоконтроль выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 
условий и результатов выполнения заданий; 

● адекватная самооценка собственных учебных достижений на основе 
выделенных критериев по инициативе самого обучающегося; 

● самостоятельное выполнение учащимся заданий на коррекцию своих 
действий, а также расширение своих учебных возможностей с использованием 
индивидуальных образовательных траекторий; 

● содержательное и бесконфликтное участие в совместной учебной работе с 
одноклассниками как под руководством учителя, так и в относительной автономности от 
него; 

● самостоятельное написание собственных осмысленных и связных 
небольших текстов (10-15 предложений); 
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● понимание устных и письменных высказываний. 
Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля - май). 
Задачи: 
● определение количественного и качественного прироста в знаниях и 

способностях учащихся по отношению к началу учебного года; 
● восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном 

материале года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 
класса; 

● предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 
предъявление достижений класса общественности 

Этапы выполнения задач: 
a. подготовка и проведение итоговых работ. Анализ и обсуждение результатов 
b. проведение межпредметного образовательного модуля в форме проектной 

задачи  
c. подготовка и демонстрация личных достижений учащихся за год. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС результаты образования включают: 
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
обучающихся и др.). 

Оценка результатов освоения образовательных программ является необходимым 
условием реализации системы требований ФГОС. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО : 
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы преставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно- нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 
начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку эффективности деятельности ОО; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов 

образования. Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в государственных 
образовательных стандартах и реализован в учебниках и методических пособиях. 

Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, к которым 
стремится конкретный учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих личностных 
установок, отношения к предмету, профессиональной квалификации. В процессе 
измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень реальных достижений 
обучающихся. 

Стандарт гарантирует возможность для достижения каждым обучающимся 
планируемых результатов образования при выполнении условий организации учебного 
процесса, указанных в стандарте. 

Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения 
объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ 
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начального общего образования обучающимися образовательной организации. 
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 
являются: 

• основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 
завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и 
формата итоговой оценки; 

• основой для аттестации работников начальной школы; 
• основой для аттестации учреждений начального общего образования; 
• критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы 

начального общего образования на муниципальном, региональном и федеральном 
уровнях. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 
обучающихся школы, определенные в требованиях к освоению образовательных 
программ, которые задаются в стандартах образования. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ 
начального образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее основными 
компонентами являются: 

• объекты и содержание оценки; 
• процедуры, инструментарий и критерии оценки; 
• методы, формы, взаимно дополняющие друг друга 
• основные группы пользователей; 
• цели использования результатов. 
В системе оценивания на уровне начального общего образования используются: 
внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 
внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и 
др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ ); 
объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – стандартизированные 
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 
процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 
получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 
самоанализ и самооценка, наблюдения обучающихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 
результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 
обучения служат: 

- практические, творческие работы обучающихся, выполняющиеся в ходе 
обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные 
письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, 
различные словарики, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 
информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 
инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки и 
т.п.); 
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работ; 

- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения 
 
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини- 
исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 
работ). 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 
стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах 
оценки их готовности к изучению данного курса. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 
оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 
или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских 
работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 
более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 
требующих от обучающихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 
достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных 
контрольно-измерительных материалов. 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 
деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, 
и тех задач, которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 
5 групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно- 
управленческие и учебно-информационные. 

Учебноинформационные: 
• умение самостоятельно готовиться к уроку; 
• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока 

и сохранить внимание до его завершения; 
• оформление и ведение тетрадей и т. д. 
Учебнокоммуникативные: 
-умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 
-умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 
-умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 
-умение слушать друг друга; 
-умение работать в группах сменного состава; 
-умение задавать вопросы в ходе урока; 
-умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 
Учебнологические: 
-умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 
критериям; 
-умение действовать по аналогии; 
-умение соотнести цель и результат; 
-умение выделять главное; 
-умение делать обобщение, вывод; 
-умение предоставить информацию графически; 
-умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 
модель и т. д. 
Учебноинформационные: 
-умение давать полный или краткий ответ; 
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-умение отвечать на вопрос по существу; 
-умение пересказывать учебную информацию; 
-умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 
Учебноуправленческие умения: 
-умение определять учебную задачу; 
-умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 
-умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 
-умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать 
их причину; 
-умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов. 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-познавательной  и 

практической деятельности; 
- коммуникативных и информационных умений; 
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 
общего образования проводится организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся для получения основного общего образования. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных 
(в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 
комбинация этих форм. 

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 
выпускниками школы приведены в программах по всем учебным предметам и могут быть 
использованы педагогами в исходном варианте. Основным критерием достижения 
выпускником начальной школы планируемых результатов освоения программ начального 
образования является успешное прохождение испытаний в рамках итогового внешнего и 
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внутреннего оценивания. При установлении критериев успешности в освоении программ 
начального образования рассматривается достижение учащимися планируемых 
результатов для трех групп результатов (предметных, метапредметных и личностных). 

Успешность освоения программ начального образования (в зависимости от целей, с 
которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об: 

• успешности выпускника в освоения планируемых результатов начального 
образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной школы, по 
результатам которой принимается решение о его готовности к продолжению образования 
в основной школе и переводе в основную школу; 

• успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов 
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников класса 
начальной школы, по результатам которой принимается решение об аттестации учителя, 
который ведет данный класс; 

• успешности выпускников классов школы в освоения планируемых 
результатов начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации 
выпускников всех классов данной начальной школы. 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 
планируемые результаты начального образования 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 
или невозможности продолжения обучения на следующей уровне общего образования, 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

 

Процедура оценки  

Внешняя оценка 
 
Предмет оценки 
эффективность воспитательно- 
образовательной деятельности 
учреждения 

 
 
Форма проведения процедуры: 
неперсонифицированные 
мониторинговые исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников 
начальной школы: 

 
– в рамках аттестации 

Внутренняя оценка 
 
Предмет оценки сформированности действий 
обучающихся с предметным содержанием (предметных 
действий); наличие система опорных предметных знаний; 
наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 
опорную систему знаний. 

 
Задача оценки данных результатов: 

 
определение достижения учащимися опорной системы 
знаний по русскому языку и математике, метапредметных 
действий речевых (навык осознанного чтения, навык 
работы с информацией) и коммуникативных 
сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее 
важных для продолжения обучения; 
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педагогов и аккредитации 
образовательного учреждения; 

 
-проведение анализа данных о 
результатах выполнения 
выпускниками итоговых работ. 

 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, 
не работающие в 
образовательном учреждении. 

 
Инструментарий, формы 
оценки: комплексные работы 
на межпредметной основе, 
контрольные работы по 
русскому языку и математике. 

 
определение готовности обучающихся для обучения в 
школе 2 уровне; 

 
определение возможностей индивидуального развития 
обучающихся. 

 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, обучающиеся. 

 
Форма проведения процедуры: 

 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: заместитель директора в 
рамках внутришкольного контроля: 

 
по изучению состояния преподавания предметов 
инвариантной части учебного плана и компонента 
образовательного учреждении (риторика, литературное 
краеведение, физкультура); 

 
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 
работы: русский язык, математика, комплексная работа на 
межпредмнетной основе); 

 
на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

 
Персонифицированные мониторинговые исследования 
проводят: 

 
1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 
административные контрольные работы и срезы; 
тематического контроля по предметам и текущей оценочной 
деятельности; по итогам триместра, полугодия; 
промежуточной и итоговой аттестации. 

 
2. Ученик через самооценку результатов текущей 
успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 
итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 
заданий базового или повышенного уровня). 

 
Инструментарий: 
1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 
текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 
работы по русскому языку, математике, включающие 
проверку сформировнности базового уровня (оценка 
планируемых результатов под условным названием 
«Выпускник научится») и повышенного уровня Оценка 
планируемых результатов под условным названием 
«Выпускник получит возможность научиться»; 
комплексные работы на межпредметной основе и работе с 
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Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их личностном 
развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана; части, формируемой участниками образовательных отношений, а также 
организации внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

• самоопределение; 
• смыслообразование; 
• моральноэтическая ориентация 
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности- уроки. познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за 
свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 

информацией. 
 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 
педагогов, об эффективности педагогической деятельности 
(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно- 
воспитательного процесса); 
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 
беседы, демонстрацию материалов портфолио). 
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 
успех, отмечать даже незначительное продвижение 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 
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любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», 
развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• 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 моральноэтических 
суждений, способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной 
нормы 

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями стандартов не 
подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и 
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований, результаты 
которых являются основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 
образовательного процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 
работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации 
личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно- 
психологического консультирования. такая оценка осуществляется только по запросу 
родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 
возрастной психологии. 
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Процедура оценки  

 
Внешняя оценка 

 
Внутренняя оценка 

Предмет оценки 
эффективность 
воспитательно- 
образовательной деятельности 
учреждения 

Предмет оценки сформированности отдельных 
личностных результатов (мотивация, внутренняя 
позиция школьника, основы гражданской 
идентичности, самооценка, знание моральных норм и 
суждений) 

Форма проведения 
процедуры: 

^ Задача оценки данных результатов: оптимизация 
личностного развития обучающихся 

неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 
учитель, психолог, обучающиеся 

 ^ Форма проведения процедуры: 
Субъекты оценочной 
деятельности: специалисты, 
не работающие в 
образовательном учреждении, 
владеющие компетенциями в 
сфере психологической 
диагностики личности в 
детском и подростковом 
возрасте. 

 
Инструментарий: 
стандартизированные 
типовые задачи оценки 
личностных результатов, 
разработанные на 
федеральном, региональном 
уровне 

 
Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация школы: 

 
1. Заместитель директора по воспитательной работе в 
рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 
школы, анализа воспитательной работы. 

 
2. Заместитель директора по УВР в рамках 
внутришкольного контроля по изучению состояния 
преподавания предметов. 

 
3 Психолог в рамках преемственности с ДОО и при 
переходе обучающихся в школу второго уровня. 

 
^ Персонифицированные мониториноговые 
исследования проводит: 

 1. Учитель в рамках изучения индивидуального 
развития личности в ходе учебно-воспитательного 
процесса. 
2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» 
по запросу педагогов ( при согласовании родителей), 
родителей (законных представителей) на основании 
решения ПМПк . 

 Инструментарий: 

 1. Типовые задания по оценке личностных результатов 
(представленные в книге: Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: 
от действия к мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 
М.:Просвещение,2008. 
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 2. Методики для изучения процесса и результатов 
развития личности обучающегося, представленных в 
книге: Воспитательный процесс изучение 
эффективности / под редакцией Е.Н.Степанова.- М.: 
Творческий центр ,2003. 
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 
классов: опросник для учителя Александровой Э.А., 
пиктографический тест « Школа «Баркан 
А.И.ПолуяновЮ.А., психолого-педагогический 
прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х классах), 
Методика исследования эмоционально- 
психологического климата Карповой Г.Н. ( 4 класс). 

 
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, возрастно- 
психолгическое консультирование 

 
Результаты продвижения в формировании 
личностных результатов в ходе внутренней оценки 
фиксируются в виде оценочных листов учителя, 
психолога. 

 
Осуществление обратной связи через: 

 
1. Информированность: 
педагогов, об эффективности педагогической 
деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 
анализу учебно-воспитательного процесса); 
обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 
портфолио). 
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 
на успех, отмечать даже незначительное продвижение 
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 
динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 
учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 
образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 
полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных  достижений  служит  портфель  достижений  обучающегося.  Как 
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показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений допускают 
независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 
организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 
родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 
тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 
исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 
миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
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по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 
учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя  предметники, 
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 
образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе 
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 
полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность   ряда   регулятивных,   коммуникативных   и   познавательных 



69  

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 
основу для продолжения обучения. К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познаватлеьных и практических 
задач; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним 
относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 
зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 
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(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных УД. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся УУД. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке 
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 
представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 
отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную 
диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 
действие и это действие выступает как результат 

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 
универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как 
владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 
выполнения работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 
учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 
педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 
контроля состояния преподавания по классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка сформированности 
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 
также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 
действий. 

 

Процедура оценки  

 
Внешняя оценка 

 
Предмет оценки 
эффективность 
воспитательно- 
образовательной деятельности 
учреждения. 

 
Форма проведения 
процедуры: 

 
неперсонифицированные 
мониторинговые 
исследования 
образовательных достижений 
обучающихся и выпускников 
начальной школы: 

 
в рамках аттестации 
педагогов и аккредитации 

 
Внутренняя оценка 

 
Предмет оценки: сформированности регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

 
Задача оценки данных результатов: определение уровня 
присвоения учащимися определенных универсальных 
учебных действий, как средства анализа и управления своей 
познавательной деятельностью. 

 
Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 
 
Форма проведения процедуры: 

 
Неперсонифицированные мониторинговые исследования 
проводит администрация школы: 

 
1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках 
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образовательного 
учреждения; 

 
проведение анализа данных о 
результатах выполнения 
выпускниками итоговых 
работ. 

 
Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 
не работающие в 
образовательном учреждении. 

 
Инструментарий, формы 
оценки: 

 
Комплексные работы на 
межпредметной основе, 
проверочные работы на 
предметной основе, где 
метапредметный результат 
является инструментальной 
основой, разработанные на 
федеральном или 
региональном уровне. 

изучения уровня воспитанности обучающихся школы, 
анализа воспитательной работы (коммуникативные 
универсальные учебные действия; регулятивные 
универсальные действия) 

 
2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного 
контроля: 

 
по изучению состояния преподавания предметов; 

 
по изучению состояния организации внеурочной 
деятельности; 

 
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение 
трех контрольных работ, русский язык, математика, 
комплексная работа на метапредметной основе); 

 
на этапах рубежного контроля. 

 
3) Психолог в рамках преемственности с ДОО и при 
переходе обучающихся в школу второго уровня 
(коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

 
Персонифицированные мониторинговые исследования 
проводят: 

 
1) Учитель в рамках: 

 
внутришкольного контроля, когда предлагаются 
административные контрольные работы и срезы; 

 
тематического контроля по предметам и текущей оценочной 
деятельности; 

 
по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми 
« группы риска». 

 
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

 
Инструментарий: 

 
1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 
универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в 
ходе стандартизированной контрольной работы(по А.Г 
Асмолову) 
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых 
результатов. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение 
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и 
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: 
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события. 

В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с 
его учебной деятельностью, входит: 
1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. 
Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; дневники читателя; 
выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 
инструментальная основа 

 
3. Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 
информацией . 

 
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 
деятельность). 

 
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

 
Результаты продвижения в формировании таких действий 
как коммуникативные и регулятивные действия, которые 
нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов 
прямой или опосредованной оценкой учителя, психолога в 
портфолио ученика, листах самооценки. 
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выполненным проектам (по всем предметам); 
2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы 
наблюдений, 
оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных 
видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и 
результаты тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и 
самооценки обучающихся. 
3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых 
комплексных работ, если последние проводились. 
4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой 
деятельности. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и т.д.) 

Итоговая аттестация обучающихся на всех уровнях образования включает в себя: 
представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств об 

их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельностью. 
Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 
образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
.... Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремится к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания 
и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной 
самооценке 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% - 
НЕ  достигнут необходимый уровень 

Не решена типовая, много раз отработанная 
задача 

«2» − 
ниже нормы, 
неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 
Решение типовой задачи, подобной тем, 
что решали уже много раз, где 
требовались отработанные умения и уже 
усвоенные знания 

«3» −норма, зачёт, 
удовлетворительно. 
Частично успешное решение 
(с незначительной, не влияющей на 
результат ошибкой или с 
посторонней помощью в какойто 
момент решения) 

50-64% 

«4» −хорошо. 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью 
самостоятельно) 

65-80% 
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Повышенный (программный) уровень 
Решение нестандартной задачи, где 
потребовалось либо применить новые 
знания по изучаемой в данный момент 
теме, либо уже усвоенные знания и 
умения, но в новой, непривычной ситуации 

«5» − отлично. 
Частично успешное решение (с 
незначительной ошибкой или с 
посторонней помощью в какойто 
момент решения) 
Полностью успешное решение (без 
ошибок и полностью 
самостоятельно) 

81-100% 

 

Личность школьника - главный показатель эффективности процесса воспитания. 
• Критерием качества является динамика личностного роста обучающихся, а 

его показателями: приобретение школьниками социально-значимых знаний. 
• Развитие социально-значимых отношений. 
• Накопление школьниками опыта социально-значимого действия. 
Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

определяет метапредметные и личностные результаты, которые будут достигнуты 
учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также 
способы оценки достижения обучающимися планируемых результатов и формы 
представления результатов (выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, 
конференции, портфолио и др). 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования 
Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является 
формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 
возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 
результата начального общего образования. Особое значение учебной деятельности в 
установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 
совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 
Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 
действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 
положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно- 
познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 
учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия 
ученика: фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение 
особенностей звука, который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); 
объединение букв в слоги (буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в 
слова и т.д. Таким образом, учебное действие состоит из отдельных мини-операций, 
необходимых для его выполнения. Знание учеником этих операций определяет 
возможность алгоритмизировать процесс решения учебной задачи. Сначала все эти 
действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок проговаривает каждую 
операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они становятся «свернутым» 
сокращенным умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 
постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 
конкретного содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, 
младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные 
виды текстов (в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но 
постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 
осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 
фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он 
умеет применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет 
следующие особенности: 

● является предпосылкой формирования культурологических умений как 
способности обучающегося самостоятельно 

● организовывать учебно-познавательную деятельность, используя 
обобщенные способы действий; 

● не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 
смысле имеет всеобъемлющий характер; 

● отражает способность обучающегося работать не только с практическими 
задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на 
вопрос «как делать?) 

● возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 
действий; 
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● «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, 
ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных 
действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения 
применительно к особенностям дидактического процесса лицея. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
при получении начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 
программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системнодеятельностного 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. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
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. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
- характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 
- типовые личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий ; 
- описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образовании 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
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и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 
обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 
определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к 
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 
учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 
ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 
следующие целевые установки системы начального общего образования: 

● формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

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

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
● формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

● развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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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, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

Характеристика 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 учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых 
и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 
образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её 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, 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации 
и  регуляции  любой  деятельности  обучающегося  независимо  от  её 
специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения 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 четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом 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 учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 
ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 
личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- 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; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 
задач в зависимости от конкретных условий; 

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

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

Особую   группу   общеучебных   универсальных   действий   составляют 
знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — 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. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 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 Яконцепция как результат самоопределения. Из 
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка 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 ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции. 

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 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
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замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений.При получении начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение», обеспечивают формирование 
следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
развитию письменной речи; 
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать 
и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 
для собеседника форме. 



83  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 
предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 
сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 
оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 
этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 
обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 
и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально- 
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 
театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 
исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 
родителями. 

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

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

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 
и графическим сопровождением; 
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- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 



87  

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 
на себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий 
совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 
стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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). 
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Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 
задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 
наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
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необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 
в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 
объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 
составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 
школьников  в  ИКТ  и  формирование  способности  их  грамотно  применять 
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у 
обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиа сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 

Описание преемственности программы формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 
общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 
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начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 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 
ребёнка 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 ребёнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,  лексической, 
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грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё 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 объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 
видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 
учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 
● систематичность сбора и анализа информации; 
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● совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 
интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной 
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

● доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

● универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
буквального заучивания и воспроизведения); 

● учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 
(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

● неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

● адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

● самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия); 

● обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
● уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
● позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 
отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 
результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 
разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 
передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 
отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер 
и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в 
соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 
 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций 
младшего школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, 
отношения к различным сферам окружающего мира. 
 
Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами 
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 «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и 
Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли 
(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», 
«пешеход» и др.). 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

Отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную 
деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, 
средства, контроль, оценка). 

Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

Система способов познания окружающего мира, построения 
самостоятельного процесса поиска, исследования и совокупность 
операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию 
полученной информации 

Коммуникативные 
универсальные 
действия 

Способность обучающегося осуществлять коммуникативную 
деятельность, использование правил общения в конкретных учебных и 
внеучебных ситуациях; самостоятельная организация речевой 
деятельности в устной и письменной форме. Мотивация на пользования 
словарями различных видов. 

Планируемые результаты 
формирования универсальных учебных действий 

К концу обучения младшего школьника в школе определяются следующие Планируемые 
результаты формирования универсальных учебных действий. 

1.Личностные универсальные учебные действия 
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 
– различать основные нравственно-этические понятия; 
– соотносить поступок с моральной нормой; 
- оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 
– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 
свои взаимоотношения с их учетом; 
 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 
соответствии с правилами поведения, 
 проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 
помощь и др. 
1. Личностные 
универсальные учебные 
действия, отражающие 
отношение к 
социальным ценностям: 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 
государству; 
– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 
народов; 
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 
страны; 
– различать основные нравственно-этические понятия; 
– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и 
чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 
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 – анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 
чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 
 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 
– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 
внимательность, помощь и др. 

2. Личностные 
универсальные учебные 
действия, отражающие 
отношение к учебной 
деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 
обращенную к учащемуся; 
– выражать положительное отношение к процессу познания: 
проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 
точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 
терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 
собеседнику (соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
1. Регулятивные 
универсальные учебные 
действия, направленные 
на 
формирование целевых 
установок учебной 
деятельности 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 
– планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 
– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 
(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 
– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 
устранения; 
– анализировать эмоциональные состояния, полученные от 
успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 
настроение человека. 

. Регулятивные 
универсальные учебные 
действия, направленные 
на 
формирование 
контрольнооценочной 
деятельности: 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 
пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 
входящая в состав учебного действия»); 
– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 
(чужой, своей); 
– анализировать собственную работу: соотносить план и 
совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 
каждого, 
находить ошибки, устанавливать их причины; 
– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные 
универсальные учебные 
действия, отражающие 
методы познания 
окружающего мира: 

различать методы познания окружающего мира по его целям 
(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 
– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 
процессе их рассматривания (наблюдения); 
– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 
фиксировать их результаты; 
– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи; 
– проверять информацию, находить дополнительную информацию, 
используя справочную литературу; 
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 – применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 
– презентовать подготовленную информацию в наглядном и 
вербальном виде; 

Познавательные 
универсальные учебные 
действия, формирующие 
умственные операции 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 
несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 
характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 
выявлять сходство и различия объектов; 
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое 
и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 
– классифицировать объекты (объединять в группы по 
существенному признаку); 
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 
положений; 
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 
между объектами, их положение в пространстве и времени; 
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

. Познавательные 
универсальные учебные 
действия, формирующие 

поисковую и 
исследовательскую 
деятельность 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 
 составлять план простого эксперимента; 
– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 
обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 
способ?»); 
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 
неизвестное; 
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 
материала и поставленной учебной целью; 
– моделировать различные отношения между объектами 
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 
(природный, математический, художественный и др.); 
– исследовать собственные нестандартные способы решения; 
– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 
переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия, 
отражающие умения 
работать с текстом 

 воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 
– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной 
мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный); 
различать виды текста, выбирать текст, соответствующий 
поставленной учебной задаче; 
– анализировать и исправлять деформированный текст: находить 
ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 
– составлять план текста: делить его на смысловые части, 
озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия, 
отражающие умения 
участвовать в учебном 
диалоге и строить 
монологические 
высказывания 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 
требованиями речевого этикета; 
– различать особенности диалогической и монологической речи; 
– описывать объект: передавать его внешние характеристики, 
используя выразительные средства языка; 
– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 
определенному классу (виду); 
– характеризовать существенный признак разбиения объектов на 
группы (классификации); приводить доказательства истинности 
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 проведенной классификации; 
– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 

соответствии с поставленной целью; 
– составлять небольшие устные монологические высказывания, 
«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 
доказательства; 
– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 
информацию, полученную из разных источников 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных – в образовательной деятельности осуществляется в 
процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию 
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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 («Звенит звонок – 
начинается урок»), при изучении которого вырабатывается положительная мотивация к 
обучению и к чтению. Целенаправленной работе над смыслообразованием, 
самоопределением и самопознанием посвящены многие разделы учебника для 3 класса 
(прежде всего - «Жизнь дана на добрые дела» и «Каждый свое получил»), а также 
чтение библейских сказаний и философской повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц» в 4 классе. Основы гражданской идентичности формируются при чтении и 
обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

Выработке нравственноэтической ориентации способствует чтение, 
фактически, любых художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к 
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примеру, посвящены целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их 
названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо», 2 класс – «Автор и его 
герои», 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», «Каждый свое получил», «За доброе 
дело стой смело», «Много хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного 
словами не увидишь» и др.) 

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, прежде всего, 
посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир 
волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 
анализа имеются и в других разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются 
такие психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и 
задания  типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте 
…?»), эмпатия (на основе сопереживания героям литературных произведений), 
эмоциональноличностная децентрация (на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по литературному чтению содержат задания, которые вырабатывают 
способность к самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не 
получилось?»;   «Оцени  своё  исполнение.  Узнай  мнение  одноклассников  о  нём»; 

«Обсуди с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская 
сказка «Хромая Молли»). 

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 вырабатываются, в 
частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай 
внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). 
Кроме того многие задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты 
думаешь, всё ли у тебя получилось?» 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 
изучении раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы 
«Когда, зачем и почему?» 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 свое 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 
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партнером. Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при 
организации регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр 
«Радиотеатр» и «Театр», 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: «Оцени свое сочинение. Как ты 
считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно 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 выражает 
необходимость 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); 
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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 оказывает 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 в последствии 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 
«Число и цифра». 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 создает 
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. 
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Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 
универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 
рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 
функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и 
Маши, которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но 
неполными, требующими дополнений; для получения информации; для овладения 
умением вести диалог, для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и 
Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт 
построения понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер 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 счет 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 



102  

работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 
инструкциям учителя или 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 приемов,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, аргументированно 
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, ее 
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 
ребенка 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 развертывания 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, 
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построению логической цепи рассуждений, выведению 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, 
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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 универсальные учебные 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 или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 
(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 
произведения, оценивает результат своего труда, а по 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 процесс. 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 Обществознание и естествознание «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, 
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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, преобразовать 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; системнодеятельностным 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. 

Развитие и формирование антикоррупционного воспитания: 
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1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества; 

2) становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся; 

3) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; 

4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести. 

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 в том числе 
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса “Готов к труду и обороне”(ГТО); 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). 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 
реализацию принципа преемственности начального общего образования с уровнем 
дошкольного общего образования и на этапе перехода к основному общему 
образованию. 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 
дошкольного и начального общего образования предусмотрена организация 
предшкольного образования. В данной части программа направлена на целостное 
развитие личности ребенка и формирование у него системы универсальных учебных 
действий, обеспечивающих компетентность «умение учиться». В качестве средства 
реализации предшкольного образования программа ориентирована на использование 
комплекта учебнодидактических материалов, разработанных по программе «Ступеньки 
детства» (под ред. Н.М. Конышевой). Основу программы составляют прогрессивные 
концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии 
ребенка (без искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов 
развития) на основе образовательного содержания, разработанного с учетом 
особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на 
укрепление физического и психического здоровья, в соответствии с возрастными 
потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника. Программа 
«Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии развития ребенка- 
дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально- 
личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и интеллектуальное 
развития. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 
любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 
действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 
речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 
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проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 
для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 
личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 
высказывание на основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в школе созданы условия: 
● организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, 

группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из 
речи коммуникативной в речь регулирующую); 

● в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной 
задачи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный 
результат; 

● речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и 
оценки всех участников урока (и учителя, и учащихся); 

● речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 
подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

В начальной школе необходима реализация программы формирования УУД по 
всем направлениям с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 
программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 
привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать 
освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 
следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае 
перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 
высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 
начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения 
задач и выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений 
планируемых результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов 
работ и заданий на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности 
обучающихся применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для 
решения новых познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы 
отразят эффективность реализации программы формирования УУД в школе. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений; 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 
- «найди отличия» (можно задать их количество); 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- хитроумные решения; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
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- работа со словарями; 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- «ищу ошибки» 
- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 
- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 
- групповая работа по составлению кроссворда; 
- «отгадай, о ком говорим»; 
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий 

детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 
должны выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст 
этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 
тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 
социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 
Школе. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для 
большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 
определенный период выстроится система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 
универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 
ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 
учителем начальной школы. 
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2.2. Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. Образование в начальной школе является 
базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 
сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 
учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 
закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающую систему 
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. Особенностью содержания современного начального образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 
умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, 
определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 
предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированное УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников. Важным условием развития детской 
любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 
познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 
условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и 
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, 
определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 
качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 
направленность на саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в 
социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно 
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 
ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 
объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы педагогов являются частью основной образовательной 
программы начального общего образования. Рабочие программы педагогов утверждаются 
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приказом директора ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА», в них отражено основное 
содержание учебных курсов. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 
внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, 
как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке. 

Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

Обществознание и 
естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
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(Окружающий мир) природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Освоение отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 
возможно с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для обучающихся, осваивающих программы с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, образовательный процесс может 
осуществляться в режиме он- лайн (вебинары, интернетуроки, on-lain тестирование, 
обсуждения и пр.) и режиме офф-лайн (общение через электронную почту, форумы, блоги 
и пр.) вследующих формах: 

- с применением дистанционных технологий; 
- с методическим сопровождением самостоятельной работы на основе 

средств связи: телефонный номер, электронная почта, zoom-конференция; 
- индивидуального (в том числе, он-лайн уроки) и группового 

дистанционного обучения (включая проектную работу, вебинары,конференции). 
 

2.2.2. Основное содержание учебных курсов 
Русский язык и литературное чтение 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 
языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
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речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

 2.2.2.1. Русский язык: основное содержание 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 
видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  слов  на  слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
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Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 
и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 
Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 
согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 
непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 
согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 

Знание  алфавита:  правильное название  букв,  знание  их  последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 
использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

 
2 Изучается во всех разделах курса. 
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Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 
значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 
и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 
и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 
значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 
с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши3, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; 

 
Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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слов); 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 
ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 
русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста.  

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 
2.2.2.2. Литературное чтение: основное содержание 
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Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 
(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств  языка:  последовательное  воспроизведение  эпизода  с  использованием 
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специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 
каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 
виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно- 
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 
произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 
произведению или на основе личного опыта. 

2.2.2.3. Родной язык 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 
в культурно-языковое поле своего народа. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; овладение первоначальными умениями ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Восприятие слова как объекта изучения, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 
соответствии с нормами устной и письменной речи. 

Происхождение исконно русских слов. Составление этимологического мини- 
словарика. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи. 

Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. Развитие у обучающихся культуры 
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи. Наша речь 
– отражение нашего воспитания, образования, часть нашей народной культуры. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. 

Восстанавливать текст с нарушенным порядком предложений, определять 
последовательность повествования с опорой на рисунок, составлять текст из 
предложений. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 
пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 
смысла. 

Фольклор и авторские сказки (о животных, бытовые, волшебные). Понимание 
родной литературы как одной из национально-культурной ценности русского народа. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в родной литературе. Понимание родной 
литературы как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 
художественному произведению. Понимание родной литературы как средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей стихотворных текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание 
значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений 
о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности. 

Ознакомление детей с творчеством ингушских  писателей. Формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. Умение находить в тексте необходимую информацию. Участие 
в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Нахождение 
в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 
по контрасту. Развитие диалогической и монологической речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств. Использование разных 
видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

Овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. Умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. Понимание 
нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм морали. 

2.2.2.5. Иностранный язык 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Иностранный язык: основное содержание 
Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 
is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительногои 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 
(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 
but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 
принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
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пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, 
правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 
систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 
опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 
п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 

2.2.2.6. Математика и информатика 
Основные задачи реализации содержания: 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
Математика и информатика: основное содержание 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 
сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 
разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 
путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 
(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 
Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 
пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 
утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): основное содержание 
Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 



125  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 
и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
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Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 
представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 
семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 
России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 
телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. 
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Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 
Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
Основные задачи реализации содержания: 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России 

Основы религиозных культур и светской этики: основное содержание 
предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение  в  исламскую  духовную  традицию.  Культура  и  религия. 

Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 
Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности 
ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 
проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её 
ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 
Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 
буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 



129  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 
дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

2.2.2.9. Искусство 
Основные задачи реализации содержания: 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Изобразительное искусство: основное содержание 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 
условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 
и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 
искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 
примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. 
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 
и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 
искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий,   предметов,   выраженные   средствами   живописи.   Цвет основа 
языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 
человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 
Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 
картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления 
народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 
Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 
загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 
Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 
характере. Силуэт. 
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Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 
Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 
ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 
широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 
чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ  человека  в  искусстве  разных  народов.  Образы  архитектуры  и 
декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 
традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 
отражённые в искусстве. Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 
героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 
презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 
его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 
линией, цветом, объёмом, фактурой. 
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Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
2.2.2.10. Музыка: основное содержание 

1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 
видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 
и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 
озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 
стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 
ощущения  сильной  доли;  чередование  сильных  и  слабых  долей.  Использование 
«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 
пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
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Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 
Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 
пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 
конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело- 
грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 
разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 
с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 
в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 
пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 
жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 
и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 
к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
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пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 
Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 
Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 
движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 
навыки игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 

Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 
разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально- 
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
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2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 
игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 
культуре:  народные  игры  с  музыкальным  сопровождением.  Примеры:  «Каравай», 
«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 
весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 
инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 
регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 
(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодияаккомпанемент» в упражнениях 
и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм.  Длительности  и  паузы  в  простых  ритмических  рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 
эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 
треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 
Основы  музыкальной  грамоты.  Расположение  нот  в  первой-второй  октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 
тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой- 
второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 
половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 
крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 
выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 
игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 
вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 
В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 
двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 
трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 
«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме 
вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 
Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 
элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
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«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико- 
ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 
музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально- 
театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико- 
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 
прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 
опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 
элементарных инструментов. 

Я – артист 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 

Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных  инструментах,  инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с 
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использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и инструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально- 
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- 

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 
Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 
народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 
народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально- 
исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
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Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 
в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 
интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 
партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 
трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 

Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России. 
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 
и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 
темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 
планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 
уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 
Песни народов мира 
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 
трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 
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мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 
Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 
(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 
и мультфильмов. 

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное). 

Творческое соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально- 
ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 
музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 
использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 



144  

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 
сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.2.11. Технология 
Основные задачи реализации содержания: 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково- 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

Технология: основное содержание предметной области 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

 
 

4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 
используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 
глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико 
технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 
с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера, программ Word и Power Point. 

2.2.2.12. Физическая культура 
Основные задачи реализации содержания: 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
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саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая культура: основное содержание предметной области 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность5. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 
переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
 
 
 

5 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической 
базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и региональных 
особенностей. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 
способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 
силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 
индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
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широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 
вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 
горки  в  максимальном  темпе;  ускорение  из  разных  исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся  интервалом  отдыха);  бег  на  дистанцию  до  400 м;  равномерный 
6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск 
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 
отрезков одним из способов плавания. 

Содержание курсов внеурочной деятельности 
• «Народные и спортивные игры. Программа предусматривает задания, 

упражнения, игры направленные на формирование коммуникативных, двигательных, 
физических навыков. Это способствует появлению желания общению с другими людьми, 
занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений 
работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 
ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 
алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, 
подчиненные какому-то алгоритму. 

•    «Развитие познавательных способностей». Программа направлена на 
создание положительной мотивации, на формирование познавательного интереса к 
предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается с помощью специально 
построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания 
шестилеток, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к 
развитию мыслительной деятельности. 

• «Хор». Программа предусматривает теоретический и практический разделы. 
Теоретический раздел включает в себя сведения из области теории музыки и музыкальной 
грамоты. Необходимо отметить, что изучение нотной грамоты не определяется как 
самоцель. Необходимые теоретические сведения и понятия воплощаются по-разному. 
Больше внимания уделяется постановке голоса и сценическому искусству, ритмическим 
движениям, движениям под музыку, поведению на сцене. Поэтому программа 
разнообразна и интересна в применении. Особое 
место уделяется концертной деятельности. В образовательном учреждении 
регулярно проходят праздники и конкурсы, где задействованы ребята из студии. На 
каждое мероприятие практически всегда звучат новые произведения, тем самым 
расширяется исполнительский репертуар. Всё это приобретает прикладной смысл 
занятиям вокальной студии. 

• «Ритмика». Программа направлена на формирование внутренней 
позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 
отношении обучающегося к образовательному учреждению через интерес к ритмико- 
танцевальным, гимнастическим упражнениям. Наличием эмоционально - ценностного 
отношения к искусству, физическим упражнениям. Развитие эстетического вкуса, 
культуры поведения, общения, художественно-творческой и танцевальной способности. 

•   «Занимательная математика». Программа направлена на развитие 
математических способностей учащихся, на формирование элементов логической и 
алгоритмической грамотности, коммуникативных умений с применением коллективных 
форм организации занятий и использованием современных средств обучения. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ «СОШ №7 г. Сунжа» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. Воспитательная деятельность 

в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 
 
 
 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 
 
 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

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

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 
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− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 
 
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
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обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 
Государственное бюджетное общеобразовательное "Средняя общеобразовательная школа 
№7 г. Сунжа" основано в 2002 году. 

ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» (далее – школа) — это городская школа, которая 
является не только образовательным, но и социокультурными спортивным центром 
микрорайона. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 
детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 
формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 
труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем городе, 
учились в этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые 
условия жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 
доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 
родителями.  

Школа реализует программы дошкольного, основного, общего и дополнительного 
образования и ориентировано на создание условий для удовлетворения всех 
образовательных потребностей и запросов участников образовательной деятельности.  

Процесс воспитания в ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 
при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 
ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов; 
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 
- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
совместной заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»  
являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 
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- в школе создаются условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Для обеспечения воспитательного процесса предназначены: 

-кабинеты центра «Точка роста»; 

- кабинеты для внеурочной деятельности. 
 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1. Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач 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; 
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• 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. 

• организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 
конкурсов, интеллектуальных игр, научнопрактических конференций, дискуссионных 
площадок с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 
в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 
обучающихся; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: 
программы – тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие 
сайты, видеолекции, видеоуроки и др. 

• проведение уроков на основе современных образовательных технологий, 
технологии критериального оценивания. 

 

2.2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения; 

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 
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различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ. 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в школе; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 
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• организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией; 

• создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

школе; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию 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. 
 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации: 

• вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 
классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 
родителями 
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• ежедневный мониторинг за посещаемостью учебных занятий. 
 

2.2.3. Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

• 1-4 классы: «В мире информатики», «Развитие познавательных способностей», «В 
мире английской сказки». 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

• 1-4 классы: «Юный художник», «Хор» 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей: 

• 1-4 классы: «Основы журналистики», «Дорога к себе», «Разговоры о важном». 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

• «Зеленые школы» 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых: 
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• 1-4 классы: «Ритмика», «Народные и спортивные игры», «Правание» 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде: 

• 1-4 классы: «Подготовка к праздникам» 
 
 

2.2.4. Основные школьные дела 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 
идентичность детей: Подача первого звонка первоклассницей, которую на 
плече проносит по школьному двору одиннадцатиклассник; Введение 
первоклассников в класс на первый урок за руку одиннадцатиклассниками; 
Еженедельная торжественная линейка с выносом государственного флага, 
«Доска Почета» в завершении ежечетвертной общешкольной линейки «Им 
говорим «Спасибо!» с последующей кричалкой «Десятая вместе, десятая 
дружно, десятая горы свернет, если нужно!», Пост Памяти у портрета 
выпускника школы Героя Советского Союза В.И.Шабурова в День героев 
Отечества, «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», 
«Прощай Азбука», вступление в ряды первичного отделения РДШ, 
церемония вручения аттестатов; 

• капустники  театрализованные выступления педагогов, родителей и 
школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 
жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и 
неформального общения, способствуют сплочению детского, 
педагогического и родительского сообществ школы: выпускные вечера, 
деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускниками; 

• церемонии награждения (по итогам четверти) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. 
Способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и 
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу: 
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Линейка «Доска почета», прием у директора (май) 
На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 
обучающихся, 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. 
В настоящий момент система ключевых дел включает: 

 
- Летние вести 
- День Здоровья 
- День личных рекордов 
- Проводы Зимы 
- 11 класс -школе 
- УТЯ 
- День чтения 
- Месячник, посвященный Дню Матери 
- Месячник, посвященный Дню Защитника Отечества 
- Месячник пропаганды ЗОЖ 
- Месячник защиты детей 
- Покровская ярмарка «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 
- Вахта Памяти 
- Последний звонок 
- «За честь школы» 
- Этический театр «Себя как в зеркале я вижу» 

- День Знаний и др. 
- Линейка «Доска Почета» (им говорим, спасибо) 

 
Все традиционные школьные дела и праздники проходят в рамках четырех 

тематических периодов, имеющих свои девизы: 
1 четверть – «Здравствуй, школа!» 
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2 четверть –« Здоровье и мама – это здорово!» 
3 четверть – «Мы – россияне» 
4 четверть – « Хорошее дело забота» 

 
За последние годы в результате попытки включить обучающихся в систему 

знаменательных дат и праздников мира в практике ОУ появились новые дела (акции, 
флешмобы, тематические театрализованные слайд - презентации), ставшие уже 
традиционными. 

Для этого в образовательной организации 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: благотворительная ярмарка «Из рук в руки», Акция 
«Чистые руки» «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Чистый Парк». «Чистый двор», 
«бессмертный полк» 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих: спортивный праздник «Мама, папа, я –спортивная 
семья», День здоровья, Акция «Георгиевская ленточка», операция «Открытка» для 
жителей города, Акция «Поздравь воспитателя», Операция «С новым годом, Монетка», 
«С добрым утром, ветеран», флешмобы. 

 
2.2.5. Внешкольные мероприятия 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 
музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 
заданий,  например:  «фотографов»,  «разведчиков»,  «гидов»,  «корреспондентов», 
«оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 
биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь 
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 
ландшафтов, флоры и фауны; 
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• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного 
туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую 
топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, , конкурс 
туристской песни. 

 
2.2.6. Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров пространств, 
рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 
школьников на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение в коридорных пространств и выставочном зале школы регулярно 
сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 
творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 
определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка цветочных клумб, высаживание 
деревьев на «Аллее спорта» и «Аллее выпускников», оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
школы (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 
эстетической среды (стенды, плакаты, фотозоны и инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 
2.2.7. Взаимодействие 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. Родители активно и с пользой 
вовлекаются в жизнь школы. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 
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1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 
по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- 
познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно- 
оздоровительную деятельность. 

3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 
и родительского лектория. 

4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 
5. Помощь родителям и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями или законными представителями гимназистов осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 
• Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, 

родительский патруль, участвующие в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 
происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей; 

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 
классных мероприятий; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
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. 

 
 

2.2.8. Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
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самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско- 
взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
На уровне школы: 

•  через работу Совета старшеклассников 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 и ключевых 
дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.) и по 
направлениям РДШ – личностное развитие, гражданская активность, военно- 
патриотическое направление, информационно-медийное направление; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 
иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (активистов РДШ по направлениям деятельности, командиров классов, 
волонтеров), 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; 

• 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. 

 
Формы работы самоуправленческой деятельности: 
День самоуправления, уроки 
«Проба сил» 

Развивает организаторские способности и умение брать на 
себя ответственность, способность к приобретению 
профессиональных компетенций и социального опыта. 

Общешкольные конкурсы, 
акции 

«Класс года», «Ученик года», «11 класс школе», «Проводы 
зимы» формируют и развивают лидерские качества, 
воспитывают навыки самоорганизации, оказывают помощь 
в выборе социально значимой позиции, формировании 
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 положительной личностной самооценке. 
Сбор актива школы Разновозрастной сбор обучающихся. Включает в себя 

творческие дела, в процессе которых складывается особая 
детско –взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 
ответственным отношением к делу. 

Выпуск школьной газеты 
«Мошка» 

Стимулирует познавательную активность 
старшеклассников; развивает творческие способности, 
навыки коммуникативного общения, активизирует 
самостоятельную деятельность, в процессе коллективной 
работы  над  школьной  газетой  формируются  умения 
преодолевать трудности, нравственные ценности. 

 
 

2.2.9. 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, включающей в себя построение персонального 
образовательно – профессионального маршрута. 

На региональном и всероссийском уровне: 
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Билет в будущее», созданных в сети интернет: просмотр 
лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 
открытых уроков; 

На муниципальном и региональном уровнях: 
 

• участие в реализации муниципальной программы «Профориентация школьников: 
увлечение, профессия, успех»; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 
о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых 
дверей средних специальных учебных заведениях и ВУЗАХ: и др.); 

 
На школьном уровне: 
• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 
дополнительных образовательных программ(Алгоритм выбора профессии» 9 класс) 

https://proektoria.online/
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• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации ребенком своего 
профессионального будущего; 

• индивидуальные консультации 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 различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

 
На уровне классов: 

• профориентационные игры: симуляции, 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: 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

• проведение  профессиональных  проб  по  пяти  профессиональным  сферам  – 
«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая 
система», «Человек – Художественный образ». 

 
2.2.10. Детские общественные объединения. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 
отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 
созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в Уставе Российского движения 
школьников. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (с изменениями от 
30 декабря 2020 года № 481-ФЗ) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно- 
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 
строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 
деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 
организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 
образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 
содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 
направленности. 

1. Содержательные: 
− организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 
− организация и проведение всероссийских Дней единых действий; 
− организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ. 
2. Организационные: 
− ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 
− стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 
− составление отчетной и аналитической документации. 
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3. Информационные: 
− проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 
− организация работы в социальных сетях; 
− организация работы с потенциальными участниками РДШ; 
− информирование потенциальных участников о возможности принять 

участие в проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 
федеральном уровнях. 

4. Личностно-ориентированные: 
− раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 
− создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ; 
− формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству. 
Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 
содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования 
воспитательных результатов. 

 
2.2.11. Профилактика и безопасность 
Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 
воспитанию является комплексное решение проблем профилактики. В целях 
предупреждения и профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в школе осуществляется следующая деятельность: 
- тематические беседы и классные часы. 
- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений 
- информирование посредством стендов и школьного сайта о проводимых 
профилактических мероприятиях и акциях. 
- социально –психологическое тестирование обучающихся 
-лекции и личное взаимодействие обучающихся со специалистами системы 
профилактики. 
- конкурсы, акции. Фестивали, соревнования 
- мониторинг и анкетирование 
Профилактическая работа в школе осуществляется в постоянном режиме силами 
психолого –педагогического консилиума(ППК) и классными руководителями в 
сотрудничестве с субъектами системы профилактики, согласно перечню тематических 
планов: 

• План работы Совета по профилактике несовершеннолетних. 
• План работы по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде. 
• План мероприятий по профилактике употребления ПАВ. 
• Профилактика дорожно –транспортного травматизма. 
• План работы школьной службы примирения «Диалог» 
• План работы по профилактике ВИЧ и СПИД. 
• План работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 
• План работы по профилактике буллинга в молодежной среде 

И реализации подпрограмм: 
•  «Профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»» 
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•  «Профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании среди 
несовершеннолетних в ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» на 2020 -
2025гг» 

• «Путь к здоровью» 
• «Первичная профилактика ВИЧ – инфекции среди обучающихся 9 -11 классов» 
•  «Мероприятий по формированию антикоррупционного мировоззрения у 

учащихся ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»» 
 
 

2.2.12. Наставничество 
Наставничество – одна из форм педагогической деятельности, направленная на передачу 
опыта, знаний, формирование необходимых профессиональных компетенций и развитие 
личностных качеств (общих компетенций) обучающихся в процессе их совместной 
деятельности с наставником; Наставник – опытный педагог, специалист, обладающий 
высокими профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и 
опытом, пользующийся авторитетом и доверием. 

Цели и задачи наставничества: 
Целью наставничества является создание благоприятных условий для личностного и 
профессионального развития, выявления и совершенствования способностей и талантов, 
стимулирования инициативы и творчества обучающихся, а также профилактики 
правонарушений. 
Задачи наставничества: подготовка обучающихся к самостоятельной, осознанной и 
социально-продуктивной деятельности. формирование и развитие общих компетенций у 
обучающихся; профилактика правонарушений и социализация в обществе обучающихся 
из «группы риска». 
Портрет участников Наставник: Активный обучающийся старшей ступени, обладающий 
лидерскими и организаторскими качествами, нетривиальностью мышления, 
демонстрирующий высокие образовательные результаты, победитель школьных и 
региональных олимпиад и соревнований, лидер класса (группы) или параллели, 
принимающий активное участие в жизни образовательной организации (конкурсы, 
театральные постановки, общественная деятельность, внеурочная деятельность). 
Возможный участник всероссийских детско- юношеских организаций или объединений. 
Наставляемый: 
- Пассивный. Социально или ценностно дезориентированный обучающийся более низкой 
по отношению к наставнику ступени, демонстрирующий неудовлетворительные 
образовательные результаты или проблемы с поведением, не принимающий участия в 
жизни школы, отстраненный от коллектива. 
- Активный. Обучающийся с особыми образовательными потребностями – например, 
увлеченный определенным предметом, нуждающийся в профессиональной поддержке или 
ресурсах для обмена мнениями и реализации собственных проектов. 
Варианты взаимодействия: 
- взаимодействие «успевающий – неуспевающий», классический вариант поддержки для 
достижения лучших образовательных результатов; 
- взаимодействие «лидер – пассивный», психоэмоциональная поддержка с адаптацией в 
коллективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков; 
- взаимодействие «равный – равному», в процессе которого происходит обмен навыками, 
например, когда наставник обладает критическим мышлением, а наставляемый – 
креативным; взаимная поддержка, совместная работа над проектом. 
Формы взаимодействия: 
- в рамках внеурочной деятельности; 
- через «классные часы»; 
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- организация совместных конкурсов и проектных работ; 
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- совместные походы на спортивные и культурные мероприятия, способствующие 
развитию чувства сопричастности, интеграции в сообщество (особенно важно для задач 
адаптации); 
- подготовка к мероприятиям школьного сообщества; 
- волонтерство; 
- подготовка к конкурсам, олимпиадам 
формы программ наставничества: 
- «ученик – ученик»; -привлекаются лучшие обучающиеся к учебно - тренерской 
деятельности; -способствует снятию эмоционального напряжения, эффективности 
профессионального развития школьников -наставников; -формируются личностные 
качества, способствующие успешному профессиональному становлению школьников – 
наставников и их подопечных. Данный вид наставничества позволяет осуществить: - 
внедрение технологий «социального лифта»; -включение людей с инвалидностью в 
активную общественную жизнь; -учебную мотивацию, -освоение гибких навыков 
(эмоциональный интеллект, критическое мышление); -проектную деятельность; -научно- 
исследовательскую работу, конкурсы профессионального мастерства, волонтерское 
движение. 
Ежегодно обучающиеся 7 -8 класса могут стать вожатыми в пришкольном – 
оздоровительном лагере «Солнышко». На вожатых возлагается основная миссия – 
вовлечение учащихся начальной школы в игровой процесс, в общешкольные 
мероприятия, сопровождение младших школьников, организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе. 
Данный вид наставничества позволяет осуществить: -планировать свою карьеру, - 
развивать навыки и компетенции; -стимулировать творческую и профессиональную 
активность; -участие в творческих мероприятиях(олимпиады, конкурсы). 

 
Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

• для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; 
приобретение опыта общения в разновозрастной группе. 

• для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание 
площадки педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; 
повышение самооценки . 

• для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с родителями, 
коллегами и детьми; возможность использования высокого 
профессионального потенциала родителей и коллег; создание модели 
продуктивного взаимодействия и соуправления. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 
обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие 
большей части педагогов - специалистов с большим опытом педагогической деятельности 
способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а 
также в выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор 
наиболее приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое 
положение гарантирует высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С 
другой стороны, в последние годы наблюдается омоложение педагогических кадров. 

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в условиях модернизации 
образовательного процесса решающую роль в достижении главного результата – 
качественного образования и воспитания школьников играет профессионализм 
педагогических и управленческих кадров. 
В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 
образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 
квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 
высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 
педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 
мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
• обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 
• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 
• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 
• оснащение материально -технической базы; 
• использование рациональных педагогических нагрузок; 
• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 
• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 
• нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 
• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 
• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 
• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 
• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 
• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 
задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и 
методики воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику 
рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 
• нормативных документов; 
• научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 
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• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 
• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 
• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 
 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 
педагогические работники образовательной организации: 
Должность Функциональные обязанности 
Директор Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 
Заместитель директора 
по УВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного 
потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 
работу с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их 
родителями (законными представителями), учителями- 
предметниками. Организует методическое сопровождение и 
контроль учителей-предметников по организации 
индивидуальной работы с неуспевающими и слабоуспевающими 
обучающимися, одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из 
семей «группы риска» 

Заместитель директора 
по ВР 

Курирует деятельность  объединений  дополнительного 
образования, педагогов дополнительного образования, 
Обеспечивает  работу «Навигатора   дополнительного 
образования» в части программ дополнительного образования. 
Организует  воспитательную  работу в  образовательной 
организации: анализ, принятие управленческих решений по 
результатам анализа, планирование, реализация плана, контроль 
реализации плана. 
Руководит службой медиации «Диалог» 
Курирует деятельность Совета старшеклассников, 
волонтёрского объединения, актива классов, центра детских 
инициатив. 
Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагога- 
психолога, социального педагога, советника по воспитанию, 
классных руководителей 

Социальный 
педагог 

Организует работу с обучающимися, родителями (законными 
представителями), классными руководителями, учителями- 
предметниками по профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 
компетентности   коррекционно-развивающую   работу   с 
учащимися «группы риска» и их родителями (законными 
представителями). 

Педагог-психолог Организует психологическое сопровождение воспитательного 
процесса: проводит коррекционные занятия с учащимися, 
состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 
(законных представителей) по корректировке детско- 
родительских отношений, обучающихся по вопросам 
личностного развития. 
Проводит занятия с обучающимися, направленные на 
профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др. 

Педагог-организатор Организует проведение школьных мероприятий, обеспечивает 
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 участие обучающихся в муниципальных, региональных и 
федеральных мероприятиях. Разрабатывает сценарии, 
положения. 

Советник по 
воспитанию 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 
организацию участия в мероприятиях внешкольного уровня по 
линии РДШ. 

Педагог-организатор 
ОБЖ 

Курирует и организует участие школьных команд в 
мероприятиях военно-патриотического направления. 

Педагог- 
дополнительного 
образования 

Разрабатывает и обеспечивает реализацию дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

Классный 
руководитель 

Организует воспитательную работу с обучающимися и 
родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-предметник Реализует воспитательный потенциал урока. 
 

2. Нормативно-методическое обеспечение 
Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

осуществляется на основании следующих локальных актов: 
• Основная общеобразовательная программа образования; 
• Учебный план; 
• Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 
• Рабочие программы педагогов; 
• Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности; 
• Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 
деятельность в образовательном учреждении). 
Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными 

актами: 
– Положение о классном руководстве. 
– Положение о социально-психологической службе. 
– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
– Положение о Родительском совете. 
– Положение о классном родительском собрании 
– Положение об Управляющем совете. 
– Положение о Совете старшеклассников 
– Положение об использовании государственных символов. 
– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся. 
– Положение о поощрениях и взысканиях. 
– Положение о комиссии по урегулированию споров. 
– Положение о школьном-спортивном клубе 
Положение о школьном театре 
– Положение о школьной форме учащихся. 
– Положение о постановке детей и семей на ВШК. 
– Положение о Школьной службе медиации. 
– Правила внутреннего распорядка учащихся. 
– Регламенты по профилактике правонарушений и преступлений 
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–Порядок межведомственного взаимодействия по выявлению детского и семейного 
неблагополучия и предоставления информации в субъекты профилактики. 
– Положение об отряде ЮИД, ДЮП 
– Календарный план воспитательной работы 
– Планы воспитательной работы классных руководителей. 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 
образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, одаренных, с 
отклоняющимся поведением, созданы особые условия: 
Категория Условия 
Обучающиеся с 
инвалидностью, ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные 
общеобразовательные программы для детей с ОВЗ. 
Педагогом-психологом проводятся регулярные 
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 
занятия. 
Обучение, при необходимости, осуществляется 
индивидуально на дому. 
Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 
ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы). 
Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 
отклоняющимся 
поведением 

Социально-психологическое сопровождение. 
Организация педагогической поддержки. 
Консультации родителей (законных представителей) 
педагога-психолога, социального педагога. 
Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 
занятия. 
Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 
для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 
организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 
особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
обучающихся  с  особыми  образовательными  потребностями  и  их  сверстников,  с 
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использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 
организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 
их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 
жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 
организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 
награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 
(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 
самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 
самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 
социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 
индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 
регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 
фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 
индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги – Экран активности классов. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 
организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 
различных  форм  совместной  деятельности  воспитательной  направленности,  в 



179  

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 
педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 
их деятельности. 

Поощрения социальной успешности и проявлений жизненной позиции 
обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о поощрениях. 

 
3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 
организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 
внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 
уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 
обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 
его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

−распределённая ответственность за результаты личностного развития 
обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 
как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 
организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 
социализации, и саморазвития. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностики: 

1. Уровень воспитанности школьников;(сентябрь, май –аналитическая справка) 
2. Уровень социальной зрелости выпускников;(декабрь – Акция «11 класс школе», 

май, защита портфолио. –аналитическая справка) 
3. Уровень сформированности установки на здоровый образ 

жизни;(аналитическая справка) 
4. Уровень толерантности в классных коллективах; 
5. Рост личностных достижений всех участников воспитательного процесса;(экран 

активности класса) 
6. Включенность школы в дела социума города, республик, страны, мира;(экран 

активности класса) 
7. Уровень удовлетворенности жизнедеятельностью в ОУ всех участников 

образовательного процесса. (мониторинг удовлетворенности) 
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Документальное и публичное представление результатов реализации рабочей программы 
воспитания: 

• В отчете самообследования 
• В протоколах заседания педсовета, методического совета, методического 

объединения классных руководителей. 
• На сайте школы 

 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде 
отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 
советником директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 
рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 
органом. 

 
 
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 
общего образования являются: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
года № 28 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе,  обусловливающей  временной  разрыв  между  воздействием  и  результатом, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование установок на использование здорового питания; 
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 
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культуры, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 
ориентиров: 
-сформированы представления об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 
-сформирован мотив желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 
-сформирован познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
-сформированы установки на использование здорового питания; 
- используются оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в -занятиях физической 
культурой и спортом; 
-соблюдаются здоровьесозидающие режимы дня; 
-сформировано негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 
вещества, инфекционные заболевания); 
-сформировано умение противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
-сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 
-сформированы основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
- сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающих специфику 
ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» на основе запросов участников образовательных 
отношений. 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры. 
Экологически безопасная, здоровье сберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 
также для хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с обучающимися (учитель физической культуры, психолог, медицинский 
работник). 
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Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 
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администрацию образовательного учреждения. 
Программа предусматривают различные формы организации занятий: интеграцию в 

базовые образовательные дисциплины; проведение часов здоровья и экологической 
безопасности; факультативные занятия; проведение классных часов; занятия в кружках; 
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
организацию дней экологической культуры и здоровья; работу с родителями. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 
в урочное время. 

Столовая работает с 10.00. до 14.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Обучающие 
имеющие статус многодетной, малообеспеченной, опекаемой семьи, а так же дети – 
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья - питаются бесплатно. В 
школе работают 2 оснащенных спортивных зала, имеется спортивная площадка, 
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В 
зимнее время обучающиеся выходят на лыжах по стадиону (в школе имеются лыжи). По 
планированию воспитательной работы ежегодно в сентябре проводится «День здоровья» 
В школе реализуется программа «Ключ к здоровью». Во внеурочное время у ребят есть 
возможность позаниматься спортивными играми, волейболом, баскетболом. 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей 
специалистов. 

Ежегодно проводится профилактический осмотр обучающихся. 
В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных 

заболеваний. 
Работа с родителями строится в следующих направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам обучения и 
личностного развития детей. На классных  собраниях в 1-х классах проводятся беседы 
«Помощь родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность 
ребенка к переходу в среднее звено», в 5-х – «Особенности адаптации в среднем звене 
школы», в 5 -11класс - «Возрастные собенности подросткового возраста», в 9-11 – х 
классах – «Психологическая готовность к экзаменам помощь в профориентации». По 
запросу педагогов или родителей психологом проводятся совместные встречи. 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности образовательной деятельности, при чередовании обучения и 
отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 
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• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинского работника. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, 
направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологом, 
взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 
социализации младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 
дни здоровья. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 
и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 
научного знания. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике 
«За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается 
в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 
когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 
производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
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соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 
травмах. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебники, учебные пособия позволяют это сделать 
благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 
психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу 
положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную 
позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология 
объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного 
метода. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику 
поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. Задания предлагаются 
в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и 
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно 
учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому 
предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 
деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 1 
оснащенный компьютерный класс, использования компьютерной техники и ТСО на 
уроках не превышает 15-20 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 
деятельности. В используемой в школе системе учебников учтены психологические и 
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся имеют право выбора 
разноуровневых заданий для самостоятельной работы. 

Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 
двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) (1 классы); 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителя физической культуры, медицинского работника, психолога, а также 
всех педагогов. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья на уроках 
физкультуры: учет рекомендаций врачей, применение дифференцированного подхода; 
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
- проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов). 
4. Реализация курсов внеурочной деятельности 

Реализация курсов внеурочной деятельности, направленных на повышение уровня 
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 
охраны здоровья, формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения курсов внеурочной 
деятельности, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении секций, факультативов по избранной 
тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников, туристических экскурсий, поездок и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 
педагогов. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 
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• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно- 
методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

6. Профилактика употребления психоактивных веществ 
Концепция первичной профилактики предполагает раннее начало 

профилактических мероприятий. Организация работы с младшими школьниками 
подразумевает учет их возрастных особенностей. Младший школьный возраст (6–9 лет) – 
важный период становления личности, именно здесь складываются личностные 
механизмы поведения. В данный возрастной период формируются основные 
индивидуально-психологические особенности ребёнка, создаются предпосылки 
формирования социально-нравственных качеств личности. 

Цель: развитие эмоционально-волевых качеств личности, поведенческих и 
социальных навыков детей, способствующих формированию антинаркотических 
установок. 

Задачи: 
- сформировать представление о полезных и вредных для здоровья веществах; 
- сформировать понятие о здоровом образе жизни и его преимуществах; 
- помочь приобрести навыки, соответствующие обязанностям развития, в том 

числе: умение справляться с мелкими неудачами и разрешать конфликты, умение 
выражать свои чувства и устанавливать межличностные контакты, умение сказать «нет». 

Ожидаемые результаты: 
- знания о вредном влиянии некоторых веществ на организм человека; 
- осознание приоритета здорового образа жизни; 
- приобретение навыков, способствующих формированию четких 

антинаркотических установок. 
Методы работы - сказкотерапия, ролевые игры, песни, рисунки, книги, 

мультфильмы, содержание которых ассоциируется с проблемами поведения в различных 
ситуациях, позитивными и негативными образцами их разрешения. 

Ожидаемые результаты: 
- знания о вредном влиянии некоторых веществ на организм человека; 
- осознание приоритета здорового образа жизни; 
- приобретение навыков, способствующих формированию четких 

антинаркотических установок. 
- повышение педагогической компетентности родителей; 
- осознание родителями реальности проблемы вовлечения детей в наркоманию и 

знание факторов, способствующих этому; 
- формирование коммуникативной компетентности и навыков неконфликтного 

поведения. 
7. Профилактика ДТП 
Цели и задачи мероприятий по предупреждению ДДТТ 
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1. Сохранение жизни и здоровья детей. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения. 
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
4. Обучение осмновам мтранспортной культуры. 
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге. 
Ожидаемый результат. 
- совершенствование профилактической работы по ПДД в школе: 
- сформированность навыков правильного поведения детей; 
- предотвращение детского дорожно –транспортного травматизма. 

Направление деятельности. 
- тематические классные часы; 
- лекции, познавательные игры; 
- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД; 
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 
Организационная работа. 
- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов;. 
- обновление уголков безопасности; 
- организация проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий по ПДД. 
- организация проведения игровых и обучающихся программ по ПДД. 
Инструктивно- методическая работа. 
- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД, 
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 
- разработка методических рекомендаций; 
- распространение информационных листков, бюллетеней; 
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о 

безопасности дорожного движения; 
- создание школьной видеотеки по ПДД. 
Массовая работа: 
- проведение конкурсов, праздников, соревнований по ПДД. 
- тестирование по ПДД. 
- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ. 
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 
Модель организации работы виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована 
в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 
организации по данному направлению, в том числе по: 

– организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию, 
физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 
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(законными представителями); 
– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 
обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 
методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная 
на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации курсов внеурочной 
деятельности, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, 
специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодическойлитературы; 
– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 
организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 
включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 
апробацию); 
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– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 
специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 
образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 
ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 
педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 
и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной и внеурочной деятельности, используемые при реализации 
программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной 
или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, 
дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 
активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация курсов внеурочной деятельности, направленных на повышение уровня 
знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 
здоровья, предусматривает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации курсов внеурочной 
деятельности, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включённых в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации секций, факультативов по избранной 
тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 
конкурсов, праздников и т. п. 
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 
педагогов. 

Преподавание курсов внеурочной деятельности, направленных на формирование 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 
формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 
факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 
викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 
– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 
администрации образовательной организации всех педагогов. 

План спортивно-оздоровительных и экологических мероприятий: 
Мероприятие Срок Ответственный 
День здоровья сентябрь Учитель физической культуры, 

классные руководители. 
Безопасный маршрут в школу сентябрь Классные руководители 

Участие в общероссийской акции 
«Кроссе наций». 

сентябрь Учитель физической культуры, 
классные руководители. 

Участие в «Осеннем кроссе». сентябрь Учитель физкультуры 

Выставка «Чудеса природы» октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 

«Праздник осени» по классам. октябрь Классные руководители. 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

январь Классные руководители 

Военно-спортивные эстафеты для 
1-4 классов 

февраль Учитель физической культуры, 
педагог - организатор ОБЖ 

Смотр строя и песни 1-11 классы февраль Учитель физической культуры, 
педагог - организатор ОБЖ , 

классные руководители. 
Лыжня России февраль Учитель физической культуры, 

классные руководители 
Акция «Витамин С – улыбка на 

лице». 
Акция «Чистые руки» у входа в 

столовую. 

март Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Конкурс плакатов и рисунков «Мы 
в ответе за нашу планету». 

апрель Отв. за ЗОЖ, классные 
руководители 

Всемирный день здоровья (7.04) 
Просмотр фильмов о вреде 

алкоголя, наркотиков и вреде 
курения 

апрель Отв. за ЗОЖ, классные 
руководители, учитель 

биологии, учителя- 
предметники 
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Проведение медосмотра педагогов 
школы 

май Директор ОО, инженер по ТБ, 

Контроль соблюдения режима дня 
учащихся. 

Обеспечение своевременного 
проведения профилактических 

прививок учащихся. 

ежедневно 
 

по календарю 
прививок 

Школьный врач. 
Администрация ОО. 

Озеленение учебных кабинетов и 
территории школы. Участие в 

акции «Цветущий город». 

Май -август Администрация ОО. 

Организация летнего 
оздоровительного лагеря 

«Солнышко». 

июнь Начальник пришкольного 

лагеря. 

Проведение акций «Чистый двор». ежемесячно Классные руководители. 

Приложения: 
- Подпрограмма профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
- Подрограмма профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма и Вич – 
инфицирования среди несовершеннолетних «Мы выбираем жизнь!» 
Критерии, показатели эффективности деятельности ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся 

• Основные результаты реализации программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, динамики сезонных заболеваний, пропуски уроков 
по болезни, проведение занятий на укрепление и сохранение психологического 
здоровья (игры, тренинги), досуговой занятости, уровень воспитанности. 
Уровень удовлетворенности обучающихся учебной деятельностью будет 
отслежен с помощью мониторинга определения мотивов учения, 
эмоционального отношения к школе. 

• Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной окружающей среды и 
укрепления здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Обучающий эффект: 
• изучение основ безопасного поведения на дороге и выработка практических 

навыков, необходимых участникам дорожного движения; 
• формирование умений безопасного поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях. 
Воспитательный эффект: 

• воспитание законопослушных участников дорожного движения; 
• развитие творческой активности за счет привлечения обучающихся к 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 
• формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности как участника 

дорожного движения. 
Социальный эффект: 

• профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 
• отвлечение подростков, занятых пропагандой правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах, от антисоциальной деятельности. 
Оздоровительный эффект: 

• пропаганда здорового образа жизни; 
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• привлечение подростков к занятиям физической культурой, спортом; 
• развитие физической выносливости, способности переносить большие физические 

нагрузки. 
Развивающий эффект: 

• активизация познавательной активности в различных областях деятельности 
человека, связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

• расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного поведения на 
дорогах и улицах; 
• формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по 

основам безопасного поведения на дорогах, эффективности проводимых практических 
мероприятий. 

В качестве критериев эффективности деятельности ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» 
по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся мы определили следующие: 

- введение в учебный план ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» обязательных занятий, 
курсов, внеурочной деятельности, направленных на воспитание здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

- оценка уровня оздоровления образовательной среды ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»; 
- оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения субъектов образовательного процесса к окружающему миру и себе, 
адаптация обучающихся к учебным нагрузкам; 

- оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического 
напряжения, зрительного и интеллектуального утомления; 

- наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные 
условия пребывания обучающихся и сотрудников ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 

Показатели эффективности деятельности ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА» по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры 

обучающихся 
Показатели эффективности деятельности ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся определены по основным критериям. 

Критерий 1. 
Введение в учебный план ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» обязательных занятий, 

курсов внеурочной деятельности, направленных на воспитание здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Показатели эффективности: 
- количество курсов внеурочной деятельности, секций, клубов, творческих 

объединений, в том числе оздоровительно-физкультурной и физкультурно-спортивной 
направленности; 

- количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по современным 
образовательным технологиям; 

- количество педагогов, использующих в образовательном процессе современные 
здоровьесберегающие технологии; 

- количество сертифицированных программ, программных продуктов, 
электронных пособий, иной продукции, разработанных педагогами по данной 
направленности; 

- количество публикаций педагогов и руководителей ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА», презентующих их профессиональный опыт; 

- количество проведённых массовых мероприятий, направленных на воспитание 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Критерий 2. 
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Оценка уровня оздоровления образовательной среды ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 
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Показатели эффективности: 
- уровень и динамика состояния здоровья обучающихся; 
- доля обучающихся, прошедших массовые медицинские осмотры; 
- охват вакцинопрофилактикой обучающихся и педагогов; 
- уровень общей заболеваемости обучающихся (в расчёте на 1000 детей 

школьных возрастов); 
- уровень простудных и острых инфекционных заболеваний в течение учебного 

года; 
- количество  случаев  травматизма  обучающихся  по  вине  образовательной 

организации и производственного травматизма; 
- доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в 

каникулярный период в школьных оздоровительных лагерях; 
- доля обучающихся, охваченных горячим питанием; 
- доля обучающихся, охваченных профилактической, коррекционно- 

реабилитационной работой; 
- количество приобретённого и используемого спортивного оборудования и 

инвентаря (в том числе для работы специальной медицинской группы); 
- доля помещений ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА», имеющих «зелёные зоны» 

и «живые уголки»; 
- доля специализированных кабинетов, соответствующих современным 

требованиям; 
- количество приобретённого оборудования для информатизации учебной 

деятельности; 
- количество приобретённого и используемого оборудования для процесса; 
- количество приобретённого и используемого оборудования для реализации 

программы ОБЖ; 
- модернизация пищеблока ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 

Критерий 3. 
Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения участников образовательных отношений к окружающему миру и себе, 
адаптация обучающихся к учебным нагрузкам. 

Показатели эффективности: 
- соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде; 
- способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 
- доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины; 
- доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы в соответствии 

с основной образовательной программой ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»; 
- доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- доля обучающихся, имеющих повышенные отметки по итогам учебного года и по 

результатам государственной итоговой аттестации; 
- доля обучающихся, реализовавших своё право на получение образования в 

различных формах; 
- доля обучающихся, реализовавших свою потребность в обучении по 

индивидуальному учебному плану; 
- доля обучающихся, занимающихся по образовательной программе 

предшкольной подготовки; 
- доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призёрами 

предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов различного 
уровня (муниципального, регионального, федерального). 

- доля обучающихся, реализовавших свои образовательные потребности через 
систему внеурочной деятельности ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА», в том числе 
физкультурно- оздоровительной и спортивной направленности; 
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- доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам 
здоровьесбережения и экологической культуры. 

Критерий 4. 
Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического 

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления. 
Показатели эффективности: 
- значительное снижение уровня школьной тревожности; 
- отсутствие у обучающихся перегрузок; 
- рациональная организация учебного процесса; 
- рациональная организация режима дня для обучающихся; 
- двигательная активность обучающихся; 
- доля обучающихся, сохранивших зрение и не ухудшивших состояние опорно- 

двигательного аппарата за время обучения на том или ином уровне образования; 
- сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим. 
Критерий 5. 
Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные 

условия пребывания обучающихся и сотрудников ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 
Показатели эффективности: 

- выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и 
Госпожнадзора; 

- соблюдение норм и правил СанПиНа; 
- обеспечение противопожарной и антитеррористической защищённости 

образовательной организации; 
- своевременное выполнение текущих ремонтных работ; 
- обеспечение реализации комплексных программ «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность» на уровне ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 
Во внеурочной деятельности в процессе реализации программ оздоровительной 

направленности. 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Педагогический мониторинг включает систематический анализ эффективности 
реализации программы: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся: 
-уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина); 
-диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С. Кашлева, 

С.Н. Глазычева); 
-личностный тест «Оценить свое отношение к природе». 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
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-методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения (О.С. Копина, 
Е.А. Суслова, Е.В. Заикин); 

-опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская); 
-мониторинг состояния здоровья обучающихся; 
-диагностика физической подготовки обучающихся. 
Также в работе используется метод количественной оценки (квалиметрия) на 

основе методики психолого-педагогической квалиметрии здорового образа жизни 
школьников (авторы А. С. Галицкий, Е.Ю. Березняк). 
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2.5. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 
с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы 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: 
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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; 

● 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, 
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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: 

● нейропсихологического, 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). 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
их интеграцию и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования 
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, 



201  

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. 

План медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история развития 
ребенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; изменения 
в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 
нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, 
стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 
работник, педагог. 

 
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. 
(педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. 
Беседа врача с 
родителями. 

Психолого– 
логопедическое 

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания; индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях и 
во внеурочное время 
(учитель). 
Специальный 
эксперимент 
(психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за речью 
ребенка на занятиях и в 
свободное время. 
Изучение письменных 
работ (учитель). 
Специальный 
эксперимент (логопед) 

Социально– 
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности: прилежание, 
отношение к отметке, похвале или порицанию 
учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Соблюдение 

Посещение семьи 
ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение 
работ ученика 
(педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школьных 
трудностей (учитель). 

 
Беседа с родителями и 
учителями- 
предметниками. 

 
Специальный 
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 правил поведения в обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 
самооценка 

эксперимент (педагог- 
психолог). 

 
Анкета для родителей и 
учителей. 
Наблюдение за 
ребенком в различных 
видах деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи 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 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 

учащимися и др.); 
● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих 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; 
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● использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 
познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 
программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций; 
● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
обогащение 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 
коррекционной 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 
оптимизации 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 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 
испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения. 
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7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 
психологом 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 
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 
работают воспитатель, 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 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует 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. 

Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов 
Сроки Содержание Планируемые результаты коррекционной Задания для 
проведения учебных работы   коррекции 
занятий 
(3 ч в неделю 
для учителя) 

программ 
(1 класс) 

    

Предметные Личностные и 
метапредметные 

Учебник 
(часть– 
стр.) 

Тетрадь 
(часть– 
стр.) 

1-я неделя Математика. Ученик Ученик получит возможность 1–3, 4, 5, 6, 1–2, 3 
 Здравствуй, научится для формирования 7, 8  
 школа! Этот сравнивать внутренней позиции на   
 разноцветный предметы по уровне положительного   
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 мир. форме отношения к школе,   
Одинаковые и (одинаковые и понимания необходимости 
разные по разные). учения. 
форме Ученик Ученик научится выделять 

 научится форму и цвет как основные 
 определять характеристики объектов 
 цвета. окружающего мира. 
  Ученик получит возможность 
  для развития тонкой 
  моторики ведущей руки, 
  формирования 
  пространственных эталонов, 
  развития концентрации и 
  переключения внимания 

 
1-я неделя 

Чтение. 
Вводный урок. 
Знакомство с 
учебником. 
Речь устная и 
письменная. 
Слушание 
сказки 
«Заюшкина 
избушка», 
беседа. Сказка 
«Колобок». 
Текст. 
Предложение. 
Слово 

Ученик 
научится 
различать 
основные 
структурные 
единицы языка 
(слово, 
предложение, 
текст). 
Ученик 
научится 
различать 
устную и 
письменную 
речь 

Ученик получит 
возможность для 
формирования 
мотивационной основы 
учебной деятельности. 
Ученик получит 
возможность в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
задачи. 
Ученик получит 
возможность для развития 
этических чувств; для 
формирования основных 
моральных норм 

1-4, 5, 6  

 
 
 
1-я неделя 

Письмо. 
Знакомство с 
новым 
предметом. 
Гигиенические 
правила письма. 
Ориентировка в 
пространстве. 
Письмо прямой 
линии. 
Пространственн 
ая ориентация. 
Рабочая строка. 
Точка начала 
письма. Письмо 
короткой и 
длинной прямой 
линии. Развитие 
пространственн 
ых 
представлений 

Ученик 
научится 
правильно 
сидеть за партой 
и пользоваться 
письменными 
принадлежностя 
ми. 
Ученик 
научится 
выполнять 
узоры–бордюры 
и росчерки 

Ученик получит 
возможность для 
формирования учебно- 
познавательной мотивации 
учения. 
У ученика формируется 
учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 
предмету. 
Ученик получит 
возможность для развития 
тонкой моторики кисти 
ведущей руки 

 1–2, 3, 4 
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 Окружающий Ученик Ученик научится 1-3, 4, 5  
1-я неделя мир. Знакомство научится формулировать и отвечать  

 с героями различать на вопросы, касающиеся  
 учебного органы чувств наблюдаемых явлений (как?  
 комплекта. (нос, глаза, уши) зачем? почему?).  
 Источники и их функции Ученик научится  
 получения (чувствуем формулировать собственное  
 знаний об запах, вкус, мнение и позицию.  
 окружающем видим, слышим) Ученик научится: выделять  
 мире (органы  существенную информацию  
 чувств: глаза,  из тексов; работать с  
 уши, нос)  информацией,  
   представленной в разных  

   формах  
2-я неделя Математика. Ученик Ученик получит 1–8, 9,10, 1–4 

 Понятия научится возможность для 11  
 «слева», ориентироваться обогащения сенсорного   
 «справа», в окружающем опыта и формирования   
 «вверху», пространстве, пространственных эталонов.   
 «внизу», считая точкой Ученик научится учитывать   
 «над», «под», отсчета себя или правила в планировании и   
 «левее», другой предмет. контроле способа решения.   
 «правее», Ученик Ученик научится работать с   
 «между». научится информацией,   
 Плоские ориентироваться представленной в виде   
 геометрические на плоскости рисунка.   
 фигуры. листа в Ученик получит   
  клеточку, на возможность для развития   
  странице книги. наблюдательности.   
  Ученик Ученик научится выделять   
  научится форму и цвет как основные   
  узнавать и характеристики объектов   
  называть окружающего мира.   
  плоские Ученик получит   
  геометрические возможность для развития   
  фигуры тонкой моторики ведущей   
  (треугольник, руки; творческого   
  четырехугольни мышления   
  к, овал, круг)    
 Чтение. Ученик Ученик получит 1-7,8, 9  
 Как хлеб на стол научится возможность для  
 пришел? различать слова- формирования эмпатии.  
 Текст, предметы Ученик научится  
 предложение,  ориентироваться в  
 слово.  нравственном содержании и  
 Интонация.  смысле поступков, как  
 «Доброе дело».  собственных, так и  
 Слова–  окружающих людей.  
 предметы.  Ученик научится обобщать,  

 Живые и  т. е. осуществлять  
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 неживые 
предметы. 
«Попугай». 
Текст. Живые и 
неживые 
предметы 

 генерализацию и выведение 
общности для целого ряда 
или класса единичных 
объектов на основе 
выделения сущностной 
связи 

  

Письмо. Прямая 
линия с 
закруглением с 
одной стороны: 
влево и вправо. 
Наклонная 
прямая с 
закруглением с 
двух сторон 
(сверху слева и 
снизу вправо: г). 
Наклонные 
прямые с петлей 
вверху и внизу. 
Письмо 
полуовала с 
петлей в 
рабочей строке 
(е) 

Ученик 
научится 
выполнять 
элементы– 
линии по 
определенному 
алгоритму 

Ученик научится выполнять 
учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой и умственной 
форме. 
Ученик получит 
возможность для развития 
тонкой моторики кисти 
ведущей руки. 
Ученик научится адекватно 
использовать речевые 
средства для эффективного 
решения разнообразных 
коммуникативных задач 

 1–5, 6, 7, 
8 

Окружающий 
мир 
Источники 
получения 
знаний об 
окружающем 
мире (органы 
чувств: глаза, 
уши, нос, язык, 
кожа) 

Ученик 
научится 
различать 
органы чувств 
(нос, глаза, уши, 
язык, кожа) и их 
функции 
(чувствуем 
запах, вкус, 
тепло, холод, 
шероховатость, 
мягкость, 
шелковистость, 
видим, 
слышим). 

Ученик научиться 
формулировать и отвечать 
на вопросы (как? зачем? 
почему?). 
Ученик получит 
возможность выполнять 
инструкцию взрослого при 
работе в тетради, при 
просмотре иллюстраций, 
следовать установленному 
требованию. 
Ученик научится: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; выделять 
существенную информацию 
из текстов; работать с 
информацией, 
представленной в разных 
формах 

1-6, 7 3 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, включающая психолого-медико- 
педагогическое обследования детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования 
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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 
лицея. 

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. 

 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 
педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 
ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 
работниками, педагогами–дефектологами) 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 
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 
помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 
Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, 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 
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сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 
подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 
здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 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, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. 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.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 
6. 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. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 
оздоровительных мероприятий. 
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Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление 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. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 
грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
под руководством психолога 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. 
Проводится 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. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 
использование адаптированных образовательных программ начального общего 
образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 
и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий 

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 
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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 и 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. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование адаптированных образовательных программ. 

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 подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 
вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогические работники ОО 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 обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 
развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально- 
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 
также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 
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коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 
мероприятий, хозяйственнобытового и санитарногигиенического 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. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 
Планируемые результаты коррекционной работы. 



213  

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 
-своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики 

их особых образовательных потребностей; 
-успешная адаптация обучающихся своевременное выявление обучающихся с ОВЗ 

и раннее определение специфики их особых образовательных потребностей; 
-социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями используемыми в 
повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

-увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
качественно освоивших образовательную программу основного общего образования; 

- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с ООП ООО; 

-разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся с ОВЗ; 

-повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 
обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей особенностями 
психического и (или) физического развития 

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

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 организации 
обучения 

-Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя. 
- Понимание того, что пожаловаться и 
попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении –это нормально, и 
необходимо. 
- Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений. 
- Готовность выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю (работнику 
школы) необходимость связаться с семьей. 
- Умение обратиться к взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать  запрос  о  специальной 
помощи 

Овладение социально 
-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

-Стремление к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту. 
-Овладение навыками самообслуживания 
дома и в школе. 
-Умение включаться в разнообразные 
повседневные дела. 
-Умение принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность в каких-то 
областях домашней жизни. 
-Представления об устройстве школьной 
жизни 
- Умение ориентироваться в пространстве 
школы, в расписании занятий. 
-Готовность попросить о помощи в случае 
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 затруднений. 
-Готовность включаться в разнообразные 
повседневные школьные и домашние дела и 
принимать в них посильное 
участие, брать на себя ответственность. 
-Понимание значения праздника дома и в 
школе, того, что праздники бывают 
разными. 
- Стремление порадовать близких. 
-Стремление участвовать в подготовке и 
проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации -Умение решать актуальные жизненные 
задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). 
-Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор. 
-Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д 
- Умение получать и уточнять информацию 
от собеседника. 
-Освоение культурных форм выражения 
своих чувств. 
-Расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения 
цели. 
-Умение передать свои впечатления 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. 
-Умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других 
людей 
- Умение делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами 
с другими людьми 

Дифференциация и осмысление 
картины мира и её 
временно-пространственной организации 

-Адекватность бытового поведения ребёнка 
с точки зрения опасности/безопасности и 
для себя, и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной 
среды. 
-Использование вещей в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации 
- Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 
городские и загородные 
достопримечательности и др. 
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 -Активность во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности. 
-Накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий. 
-Умение накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. 
-Умение устанавливать взаимосвязь 
природного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, вести себя в быту 
сообразно этому пониманию. 
-Умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада 
собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому 
порядку. 
-Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать 
новое, 
-задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую 
деятельность 

Осмысление своего социального 
окружения и 
освоение 
соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. 
-Умение корректно выразить свои чувств 
а, отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
-Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса. 
-Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
- Умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и 
оказание помощи. 
-Умение применять формы выражения 
своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
-Расширение круга освоенных социальных 
контактов 

В рамках Программы коррекционной работы реализуется направление по 
сопровождению детей с особыми образовательными потребностями(одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках  урочной  и  внеурочной  деятельности.  Использование  на  уроках  УМК 
«Перспектива» позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа 
решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 
самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и 
освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования 
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способности  к  решению  проблем  творческого  и  поискового  характера.  В  УМК 
«Перспектива» предлагается система заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных 
мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт 
построения общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта 
осваивают и системно применяют в своей практике метод рефлексивной 
самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и 
поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт 
использования таких общенаучных методов решения исследовательских проблем, как 
метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск 
способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в 
устной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются 
проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных 
творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 
класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых 
произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 
встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды 
заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 
стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, 
объяснение  «необычных»  слов  с  опорой  на  их  звучание,  составление  слова  по 

«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и 
разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, 
написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих 
способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и 

импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор 
темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в 
натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом 
национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 
Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», 
«Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, 
производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 
умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, 
предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады. 
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3. Организационный раздел 
Нормативно-правовые основания: 
Образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, через учебный план и 
внеурочную деятельность. Учебный план начального общего образования составлен в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ, Республики 
Ингушетия, ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 

3.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на учебный год, 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 
календарным периодам учебного года: 

• даты начала и окончания учебного года; 
• продолжительность учебного года и четвертей; 
• сроки и продолжительность каникул; 
• сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график представлен на сайте ОО. 

3.2. Учебный план начального общего образования ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА» 

Учебный план ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» – нормативный документ, 
являющийся основой программно-целевого управления развитием образовательной 
деятельности. УП способствует решению одной из главных задач государственной 
образовательной политики – обеспечение гарантий доступности и качества образования, 
задач, определённых основной образовательной программой начального общего 
образования ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 
предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования,  приведены  в  разделе 
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«Программы отдельных учебных предметов, курсов» примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 
Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет организация, 
осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 
разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Пояснительная записка 
Учебный план является нормативным документом, определяет рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план: 
1. Фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 
2. Определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 
3. Распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 
годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех по данной программе имеющих 
государственную аккредитацию, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 
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Учебный план ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» разработан в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, основной 
общеобразовательной программой начального общего образования ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА», уставом ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»  

Учебный план ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» направлен на создание условий для 
развития индивидуальности учащихся и педагогов через реализацию образовательного 
потенциала на основе интеграции урочной и внеурочной работы. 

Учебный план – нормативный документ, являющийся основой программно- 
целевого управления развитием образовательного процесса. Учебный план способствует 
решению одной из главных задач государственной образовательной политики – 
обеспечение гарантий доступности и качества образования, задачи, определенные 
образовательной программой. 

Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком на 
2022-2023 учебный год. 

Организация образовательной деятельности 
Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 
здорового образа жизни). 

Учебный план начального общего образования ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» 
является основным организационным механизмом реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. Учебный план обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, это документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 
• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребёнка. 
• сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
• сформировать ключевые компетентности учащихся в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 
(образовательной) и компетентности (взаимодействия); 

• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 
образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в уровне 
начального общего образования, на следующие уровни образования и во внешкольную 
практику. 

• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 
видах деятельности. 

Учебный план 1-4-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части 
формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных 
на освоение учащимися учебного плана, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки. 



220  

Преподавание всех учебных дисциплин, курсов (моделей) ведется на русском 
языке, согласно нормативному акту «Положению о языках обучения». 

Режим работы ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» – 5-дневная учебная неделя. На 
основании СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» максимально 
допустимая нагрузка при пятидневной рабочей неделе в первых классах 21 час, во 2-4-х 
классах 23 часа. Обучение проводится в одну смену. Количество учебных занятий за 4 
года составляет не менее 2904 часа и не более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года в ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» на ступени 
начального общего образования – 34 недели (у учащихся 1-х классов – 33 недели), общая 
продолжительность каникул в течение года – 39 дней (для 1-х классов), 30 дней (для 2-4-х 
классов), продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут. 

У учащихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. Образовательная недельная 
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1-го 
класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической 
культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 
обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. Домашние задания даются с учетом 
возможности их выполнения (согласно СП 2.4. 3648-20), в 1 классе – не задаются. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул, для первоклассников организованы в середине третьей четверти дополнительные 
недельные каникулы. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения у 
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз, чередуются 
во время урока различные виды учебной деятельности (за исключением контрольных 
работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов деятельности не 
превышает 7-10 минут. Для удовлетворения биологической потребности в движении 
проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю. Учебные занятия 
начинаются в 8 ч 30 мин. Продолжительность перемен между уроками составляет не 
менее 10 минут. Все обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатным горячим 
питанием, которое организуется на переменах после 2 и 3 уроков. 

Для реализации учебного плана ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» используются 
следующие технологии: проблемно-диалогические, развивающего обучения, проектные, 
групповые, информационно-коммуникационные, игровые, технологии уровневой 
дифференциации, технологии учебно-поисковой деятельности учащихся и т. д. 

Формы организации образовательной деятельности 
• урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач 

(в том числе нестандартные формы организации урока); 
• домашняя самостоятельная работа младших школьников как форма организации 

деятельности по построению их индивидуальных образовательных маршрутов; 
• внеучебные формы (клубы и т.п.) организации образовательного пространства 

как место реализации личностных задач младшего школьника. 
Виды деятельности младших школьников 
• учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в 

том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
• индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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• игровая деятельность (в том числе, игра-драматизация, режиссёрская игра, игра 
по правилам); 

• творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

• трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 
труде, в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Структура построения уроков соответствует системно-деятельностному подходу и 
включает в себя этапы: 

- мотивационный 
- создание проблемной ситуации 
- собственно деятельность по разрешению проблемы - 

аналитический - рефлексивный 
В системе промежуточной аттестации применяется весь спектр возможностей 

оценивания достижений обучающихся, предоставляемых системами безотметочного 
обучения (1 класс), проектных технологий, основанных на становлении компетенций, 
используется со второго полугодия второго класса и традиционная пятибалльная система, 
как способ оценки личных достижений обучающихся используется «Портфолио». 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 
обеспечена учебниками на 100%. Она содержит следующие предметы: 

• русский язык, 
• литературное чтение, 
• родной язык (русский), 
• литературное чтение на родном (русском) языке, 
• иностранный язык (английский), 
• математика, 
• окружающий мир, 
• изобразительное искусство, 
• основы религиозных культур и светской этики, 
• музыка, 
• технология, 
• физическая культура. 
Часы на учебный предмет «Родной язык (русский)» (0,5 часа в год – 1,2 классы), 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (0,5 часа в год – 1,2 классы) добавлены 
за счет уменьшения количества часов по предметам «Русский язык», «Литературное 
чтение». 3-й час предмета «Физическая культура» добавлен за счет части, формируемой 
участниками образовательный отношений. 

Обучение в ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» реализуется ОП на основе УМК 
«Перспектива». 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Виды и формы внеурочной деятельности разнообразные: экскурсии, «круглые 
столы», конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, общественно полезные практики. Часы, отведенные на 
внеурочную деятельность, используются для проведения исследовательской 
деятельности, реализации образовательных проектов, походов, посещений театров, музеев 
и других мероприятий. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 
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рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для 
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обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов. На 
музыкальных занятиях предполагается шире использовать элементы ритмики и 
хореографии. Просмотры телепередач и кинофильмов проводятся не чаще двух раз в 
неделю с ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1 - 3 классов 
и 1,5 - для обучающихся 4 классов. 

На организацию «внеурочной деятельности» в рамках учебного плана отводится 6 
часов в неделю. ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» предоставляет учащимся право выбора 
спектра занятий, направленных на развитие ученика начальной школы. Часы, отводимые 
на внеучебную деятельность, используют различные формы её организации, отличные от 
урочной системы обучения. 
Учебный план дополняется планом внеурочной деятельности, имеющей шесть 
направлений: 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

• 1-4 классы: «В мире информатики», «Развитие познавательных способностей», «В 
мире английской сказки». 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

• 1-4 классы: «Юный художник», «Хор» 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей: 

• 1-4 классы: «Основы журналистики», «Дорога к себе», «Разговоры о важном». 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

• «Зеленые школы» 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых: 

• 1-4 классы: «Ритмика», «Народные и спортивные игры», «Правание» 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде: 

• 1-4 классы: «Подготовка к праздникам» 
 

Разработана система классных часов, включающая рассмотрение важных проблем: 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности, навыков здорового образа 
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жизни, культуры рационального питания, толерантного отношения к людям, бережного 
отношения к семейным ценностям, к природе, к национальной культуре и истории. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки. 

Выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 
оптимальному развитию, происходит через: 

• организацию школьных олимпиад; 
• организацию воспитательной работы в школе, участие во всех городских 

мероприятиях; 
• участие в школьной и городской научно-практической конференции; 
• использование при организации образовательного процесса методов и 

приемов, способствующих развитию возможностей самовыражения одарённых детей. 
Промежуточная аттестация 

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273 освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 
аттестация обучающихся начального общего образования проводится согласно 
календарному учебному графику. Формами проведения письменной промежуточной 
аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его 
содержания, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. К устным 
формам промежуточной аттестации за год относятся: защита проекта, зачет, 
собеседование и пр. 

Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до сведения 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две 
недели до их начала. 

В расписании предусматривается: 
- не более одного вида контроля в день для каждого обучающегося; 
- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю; 
- проведение не менее одной консультации. 
Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 
Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 – 2 стандартных урока. В соответствии со шкалой трудности отдельных 
предметов, а также возрастными нормами физиологического развития обучающихся, 
контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. Требования к 
структуре, содержанию контрольно-измерительных материалов, их утверждению, системе 
оценивания закреплены в Положении о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА». 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 
оценивания: 

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах) 
- безотметочное оценивание в виде зачета. 
В первом классе применяется безотметочное обучение, завершающееся 

комплексной контрольной работой. 
В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в начальной школе является определение качества и уровня сформированности 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями 
федерального образовательного стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в 
основных сферах развития личности ребенка. На уровне начального общего образования 
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промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 
соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная аттестация 
проводится в учебное время. 

Начальное общее образование ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» 

 
Предметные области 

Учебные 
предметы 

 
 

Классы 

Количество часов в год  
Всего 
часов I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 148* 153* 170* 170* 641* 

Литературное чтение 115 119 136 102 472 

Родной 
литературное 
родном языке 

язык 
чтение 

и 
на 

Родной язык (русский) 17** 17** 
  

34** 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 17** 17** 

  
34** 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

 
68 68 68 204 

Математика 
информатика 

 и Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир  
66 

 
68 

 
68 

 
68 

 
270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
культур 
этики 

религиозных 
и светской 

    
34 

 
34 

Искусство Музыка 25 34 34 34 127 

Изобразительное 
искусство 25 34 34 34 127 

Технология Технология 25 34 34 34 127 

Физическая культура Физическая культура 75 102 102 102 381 

Итого 645 782 782 782 2991 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений* 0 0 0 0 0 

Внеурочная деятельность 198 210 210 210 828 

 
* Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы на 
изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах (по 1 ч в неделю) для реализации 
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  Часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей учащихся и реализуется через внеурочную деятельность. 
** Предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии учебного года 
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Предметные 
области 

 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  
 

Всего 
часов 

Форма 
промежуточн 

ой 
аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  
4,5* 

 
4,5* 

 
5* 

 
5* 

 
19* 

2-4 классы 
Контрольная 

работа 

Литературное чтение  
3,5 

 
3,5 

 
4 

 
3 

 
14 

2-4 классы 
Контрольная 

работа 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский) 

 
0,5** 

 
0,5** 

   
1 

2 класс 
Контрольная 

работа 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

 
0,5** 

 
0,5** 

   
1 

2 класс 
Контрольная 

работа 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

  
2 

 
2 

 
2 

 
6 

2-4 классы 
Контрольная 
работа (тест) 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

2-4 классы 
Контрольная 

работа 

Обществознание 
и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир  
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

8 

2-4 классы 
Контрольная 
работа (тест) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

    

1 

 

1 

4 класс 
Защита 
проекта 

Искусство Музыка  
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

2-4 классы 
Среднее 

арифметичес 
кое за 

четверти 

Изобразительное 
искусство 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

2-4 классы 
Среднее 

арифметичес 
кое за 

четверти 

Технология Технология  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 2-4 классы 

Творческая 
 



228  

       работа 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
12 

2-4 классы 
Сдача норм 

ГТО 

Итого 21 23 23 23 90  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений* 

 
– 

 
– 

 
– 

 
- 

 
- 

 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной неделе 
(требования СанПиН) 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 24  

 

* Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы на 
изучение предмета «Русский язык» в 1-4 классах (по 1 ч в неделю) для реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей учащихся и реализуется через внеурочную деятельность. 
** Предметы данной предметной области изучаются во втором полугодии учебного года 
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3.3. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 
может включать в себя: 

• план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 
коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 
интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 
организаций и т. д.; 

• план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, 
школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 

• план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 
организационной и учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с 
родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

• план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 
педагогов-психологов); 

• план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 
межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 
профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 
окружающей средой, социальной защиты обучающихся); 

• план воспитательных мероприятий. 
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность: 
– на этапе начального общего образования составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения; 
– на этапе основного общего образования составляет не более 1750 часов, в год – 

не более 350 часов. 
- на этапе среднего общего образования за два года обучения составляет не более 

700 часов 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 
на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. В рамках учебного 
плана ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» на организацию внеурочной деятельности 
начального общего образования отводится 6 часов в неделю. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 
нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
• улучшить условия для развития ребенка; 
• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Принципы организации внеурочной деятельности: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственностью 

технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности ОО; 
• опора на ценности воспитательной системы ОО; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 
• учет потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
• учет кадрового потенциала ОО; 
• построение образовательного процесса в соответствии санитарно- 

гигиеническими нормами. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 
• духовно-нравственное 
• социальное 
• общеинтеллектуальное 
• общекультурное 
в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося 
во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, 
познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно- 
ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 
преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 
(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 
краеведческая деятельность. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающихся во второй половине дня. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 
учебным графиком. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 
минут. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО могут использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта с 
предоставлением справки из данного учреждения. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности пришкольного лагеря. 

План внеурочной деятельности реализуется по модели внеурочной деятельности, 
созданной в образовательном учреждении. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО используются 
собственные ресурсы (заместитель директора по воспитательной работе, педагог- 
организатор, учителя начальных классов, учителя-предметники, учителя физической 
культуры, библиотекарь, социальный педагог, классные руководители). 

План внеурочной деятельности в полной мере реализует требования федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования и 
основного общего образования. 

За счет часов внеурочной деятельности ОО реализует следующие воспитательные 
программы: 

• Календарный план воспитательной работы 
• Проект «Портфолио, как средство презентации достижений учащегося» 
• Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы-россияне»; 
• Программа «Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и ВИЧ 

формирования среди несовершеннолетних»; 
• Программа «Одаренные дети»; 
• Программа «Ключ к здоровью»; 
• Программа профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 
• Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Солнышко»; 
• Программа мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения учащихся ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»; 
• Воспитательные программы классных руководителей. 
ОО формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая удовлетворяет запросы всех участников образовательного 
процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от своих 
интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 
образовательный внеурочный маршрут. Для ребенка создается особое образовательное 
пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 
социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 
Также индивидуальные образовательные программы составляются для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Набор внеурочных мероприятий, формируемых с учетом пожеланий обучающихся 
и их родителей (законных представителей). 

В целях преемственности внеурочной деятельности в каникулярное время 
осуществляется внеурочная деятельность в соответствии с Планом проведения каникул, а 
в летний период - в рамках реализации Программы летнего оздоровления и отдыха детей, 
утвержденных директором. 

Для реализации внеурочной деятельности по учебным предметам составляются 
Рабочие программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, 
изложенными в Образовательной программе ОО. 

Материально-техническое обеспечение 
Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, 2 универсальных спортивных 
площадки. 

Организация внеурочной деятельности 
В ОО используется синтез моделей дополнительного образования и 

оптимизационной (преимущества модели дополнительного образования заключаются в 
предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 
объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 
ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 
образовательного   процесса,   присущая   дополнительному   образованию   детей; 
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преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 
внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений). 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

• 1-4 классы: «В мире информатики», «Развитие познавательных способностей», «В 
мире английской сказки». 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

• 1-4 классы: «Юный художник», «Хор» 
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей: 

• 1-4 классы: «Основы журналистики», «Дорога к себе», «Разговоры о важном». 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 
своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

• «Зеленые школы» 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 
развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 
слабых: 

• 1-4 классы: «Ритмика», «Народные и спортивные игры», «Правание» 
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Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 
школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде: 

• 1-4 классы: «Подготовка к праздникам» 
 

Ожидаемые результаты 
• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
• воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 
• воспитание у детей толерантности; 
• навыков здорового образа жизни; 
• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 
• осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
• развитие социальной культуры обучающихся через систему ученического 

самоуправления; 
• реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей 

Образовательное учреждение на учебный год разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности, исходя из возможностей образовательного учреждения и 
запросов участников образовательных отношений (обучающихся и (или) родителей 
(законных представителей)), соблюдая требования действующего законодательства: 

Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые 
проводятся в учреждении и не предусмотрены учебным планом. Привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 
программой, запрещается. 

Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе 
в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 
установленном федеральным законом порядке. 

Следовательно, та часть деятельности, часы которой включены в учебный план 
образовательного учреждения (в рамках части, формируемой участниками 
образовательного процесса), является обязательной для посещения и на нее 
распространяются  ограничения,  накладываемые  п.10.5.  СанПиН  2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», о максимальной величине недельной 
образовательной нагрузки. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей 
классных руководителей и других педагогических работников, деятельность которых не 
регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является 
необязательной для посещения. 

Таким образом, внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность нефиксированное, что 
позволяет рационально планировать занятость обучающихся в течение дня. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется за счет ресурсов ГБОУ 
«СОШ №7 Г. СУНЖА» и за счет интеграции ресурсов образовательной организации и 
учреждений дополнительного образования детей. 

Рабочие программы, являющиеся составной частью образовательной программы, 
самостоятельно разрабатываются педагогическими работниками и утверждаются 
руководителем учреждения в соответствии с локальным нормативным актом учреждения. 

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Цель диагностики – выяснить, являются ли (и в какой степени) воспитывающими 
те виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Предмет диагностики: 
1. Личность самого воспитанника. Важно выяснить, в каком направлении 

происходит развитие личности ребенка? На какие ценности он ориентируется? Какие 
отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в 
процессе воспитания? 

2. Детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности ребенка. 
Важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер взаимоотношений 
школьников в детском коллективе 

3. Профессиональная позиция педагога как одно из важнейших условий развития 
личности ребенка. 

Важно выяснить, является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью 
педагога; какие профессиональные ценности сформированы у педагогов? Сформирована 
у педагога гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли 
он самоопределение воспитанника или рассматривает его как tabula rasa для воплощения 
своих замыслов? 

Изучение изменений в личности школьника - субъекта внеучебной деятельности 
Методика диагностики личностного роста школьников 

Личностный рост можно определить как развитие гуманистических ценностных 
отношений человека к миру, другим людям, самому себе. Диагностировать эти отношения 
и призвана данная методика. 
Школьникам дается опросник, состоящий из 91 утверждения, и предлагается высказать 
свое согласие или несогласие с ними. Данные утверждения представляют собой, в явной 
или скрытой форме, выражение позитивного или негативного отношения человека к 
основным ценностям европейской цивилизации: к семье, отечеству, природе, миру (как 
ненасилию), знаниям, труду, культуре, другим людям, собственному человеческому «Я». 
Школьникам предлагается также оценить степень своего согласия или несогласия в 
баллах от «+4» до «-4». Как показала практика, работа с таким опросником не вызывает у 
школьников особых затруднений и занимает время всего лишь одного урока. 
Стремясь сделать результаты диагностики более достоверными, при отборе материалов 
для опросника мы руководствовались следующими принципами: 
1) содержащиеся в опроснике утверждения побуждают подростка проявлять свое 
отношение к миру, к другим людям, к самому себе; 
2) формулировки высказываний понятны для школьников и восприниматься ими 
однозначно; 
3) тезисы опросника сформулированы так, чтобы тот или иной ответ не выглядел в глазах 
школьника заведомо общественно одобряемым; 
4) во избежание конформного поведения, попыток «угадать» ответ, «правильно» 
отнестись к тому или иному тезису подросткам необходимо предоставить право 
анонимного заполнения анкеты. 
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Данный опросник можно использовать для оценки текущего (статичного) состояния 
ценностных отношений ребёнка к миру, к другим людям, к самому себе. Но поскольку 
личностный рост – явление динамическое, то и разработанный опросник необходимо 
задействовать для выявления динамики развития личности школьника, его личностного 
роста или регресса. 
Опрос целесообразно проводить в течение учебного года: первый раз – в начале года, 
второй – в конце. Это позволяет педагогам увидеть не только характер отношений 
школьников к миру, к другим людям, к самим себе, но и изменение этих отношений, то 
есть проследить возможную динамику личностного роста. 
Ниже мы приводим текст опросника, бланк ответов и технику обработки и интерпретации 
результатов. 

 
Опросный лист для учащихся 34х классов 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, 
насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить степень Вашего согласия или 
несогласия можно в баллах (от «+4» до «–4»): 
«+4»  несомненно, да (очень сильное согласие); 
«+3»  да, конечно (сильное согласие); 
«+2»  в общем, да (среднее согласие); 
«+1»  скорее да, чем нет (слабое согласие); 
«0»  ни да, ни нет; 

«–1»  скорее нет, чем да (слабое несогласие); 
«–2»  в общем, нет (среднее несогласие); 
«–3»  нет, конечно (сильное несогласие); 
«–4»  нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 
Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и «неправильных» 
оценок. Важно лишь, чтобы они отражали Ваше личное мнение. Свои оценки Вы можете 
занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 
Спасибо! 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-нибудь 
праздник или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикует происходящее в стране, не могут считаться настоящими 
патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны. 
4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 
5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 
6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 
7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают от 

главного. 
8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к 

лучшему. 
9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 
10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 
11. Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого человека. 
12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 
13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными силами. 
14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи. 
15. Я многим обязан своей стране. 
16. Если есть возможность выбрать живую или искусственную елку для 

празднования Нового года, я выбираю живую: она приятнее во всех отношениях. 
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17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 
18. Физический труд – удел неудачников. 
19. Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к окружающим. 
20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов. 
21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 
22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 
23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 
24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 
25. Я часто чувствую разочарование от жизни. 
26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, совершая 

выбор.  
27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 
28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности. 
29. Держать животных в передвижных зверинцах – бесчеловечно. 
30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью учат нас мужеству. 
31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 
32. Нецензурные выражения в общении – признак бескультурья. 
33. Учеба легко дается занудам и зубрилам. 
34. Убийство человека может быть оправдано, если совершено ради торжества 

справедливости. 
35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 
36. Я и без знания статистики уверен, что большинство преступлений в нашем 

городе (поселке, селе) совершают приезжие. 
37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 
38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 
39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 
40. Я горжусь своей фамилией. 
41. День Победы (9 мая) – праздник только для ветеранов и пожилых людей. 
42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа – нормальный способ 

заработать деньги. 
43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 
44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет мешать учебе. 
45. Какое общение без бутылочки пива?! 
46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу своего 

незнания некоторых важных вещей. 
47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 
48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 
49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 
50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 
51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 
52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 
53. Рассматривать старые семейные фотографии – занятие для чудаков. 
54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 
55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках – глупое занятие. 
56. Идти на уступки – значит, проявлять слабость. 
57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 
58. Вандализм в отношении тех или иных объектов окружающей среды – 

допустимая форма молодежного протеста против «мира взрослых». 
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59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там можно найти 
много интересного. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то 
подавлены. 

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне 
человеку. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над 
белыми людьми. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 
64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 
65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 
66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 
67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о своей Родине. 
68. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных ядерных 

отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического вреда. 
69. Мы сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 
70. Субботник по очистке территории дома или школы – пережиток прошлого. 
71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 
72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем сделать 

неплохую карьеру. 
73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь 

они тоже люди. 
74. Я готов помочь пожилому человеку, но желательно за вознаграждение. 
75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 
76. Здоровье – хорошая вещь, потому что позволяет получать различные 

удовольствия от жизни и не испытывать отрицательных последствий. 
77. Меня не угнетает временное одиночество. 
78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 
79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог бы. 
80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в своей. 
81. Для ликвидации угрозы стихийных бедствий нам не обойтись без установления 

господства над природой. 
82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 
83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 
84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 
85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения и отдыха и 

только во вторую – источником информации о событиях в стране и мире. 
86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 
87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 
88. Различия в религиозных взглядах людей мешают объединению общества. 
89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 
90. В глубине души я знаю, что недооцениваю себя. 
91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

Бланк для ответов 
1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 
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4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

Фамилия, имя (Вы можете указать по желанию)  
 

Обработка результатов 
Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 строк в 

заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются путем сложения 
баллов по каждой шкале. Суммировать баллы в шкалах нужно с учетом изменения знаков 
(+ или -) ответов. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки высказываний 
№№ 1, 14, 27, 40, 53, 66, 79. При этом в ответах на вопросы №№ 1, 40, 79 знак не 
меняется. В ответах же на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к отечеству показывают его оценки 
высказываний №№ 2, 15, 28, 41, 54, 67, 80. При этом в ответах на вопросы №№ 15, 28, 67, 
80 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 2, 41, 54 знак меняется на 
противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки высказываний 
№№ 3, 16, 29, 42, 55, 68, 81. При этом в ответах на вопросы №№ 29, 81 знак не меняется. 
В ответах же на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки высказываний 
№№ 4, 17, 30, 43, 56, 69, 82. При этом в ответах на вопросы №№ 4, 82 знак не меняется. В 
ответах же на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки высказываний 
№№ 5, 18, 31, 44, 57, 70, 83. При этом в ответах на вопросы №№ 5, 31, 44, 57, 83 знак не 
меняется. В ответах же на вопросы №№ 18, 70 знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки 
высказываний №№ 6, 19, 32, 45, 58, 71, 84. При этом в ответах на вопросы №№ 19, 32 знак 
не меняется. В ответах же на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 знак меняется на 
противоположный. 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки 
высказываний №№ 7, 20, 33, 46, 59, 72, 85. При этом в ответах на вопросы №№ 20, 59 знак 
не меняется. В ответах же на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 знак меняется на 
противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его оценки 
высказываний №№ 8, 21, 34, 47, 60, 73, 86. При этом в ответах на вопросы №№ 47, 60, 73 
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знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 8, 21, 34, 86 знак меняется на 
противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его оценки 
высказываний №№ 9, 22, 35, 48, 61, 74, 87. При этом в ответах на вопросы №№ 22, 35, 61 
знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 9, 48, 74, 87 знак меняется на 
противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к представителю 
иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его оценки высказываний 
№№ 10, 23, 36, 49, 62, 75, 88. При этом в ответе на вопрос №10 знак не меняется. В 
ответах же на вопросы №№ 23, 36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его оценки 
высказываний №№ 11, 24, 37, 50, 63, 76, 89. При этом в ответах на вопросы №№ 11, 50, 63 
знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 24, 37, 76, 89 знак меняется на 
противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему 
душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 12, 25, 38, 51, 64, 77, 90. При 
этом в ответе на вопрос № 77 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 12, 25, 38, 
51, 64, 90 знак меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его оценки 
высказываний №№ 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91. При этом в ответах на вопросы №№ 13, 26, 
39, 52, 91 знак не меняется. В ответах же на вопросы №№ 65, 78 знак меняется на 
противоположный. 

 
Сводная таблица результатов класса (группы) 

Подсчитывается, какое количество учащихся класса (группы) демонстрируют устойчиво- 
позитивное отношение к конкретной ценности, какое количество – ситуативно- 
позитивное, ситуативно-негативное и устойчиво-негативное. Результаты заносятся в 
таблицу и могут быть переведены в проценты. 
Например, из 20 учащихся класса по отношению к ценности семьи 5 человек (25%) 
показали устойчиво позитивное, 10 человек (50%) – ситуативно-позитивное, 5 человек 
(25%) – ситуативно-негативное отношение. 

Тип отношения 
 
 

Ценности 

Устойчиво- 
позитивное (от 
+15 до +28) 

Ситуатив-но- 
позити-вное 
(от +1 до +14) 

Ситуатив-но- 
нега-тивное 
(от -1 до 
-14) 

Устойчиво- 
негатив-ное 
(от-15 до-28) 

1. Семья     
2. Отечество     
3. Земля (природа)     
4. Мир (ненасилие)     
5. Труд     
6. Культура     
7. Знания     
8. Гуманность     
9. Альтруизм     
10. Толерантность     
11. Здоровье     
12. Самопринятие     
13. Свобода     

 
Интерпретация результатов 
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Предлагаемое вниманию описание уровней развития отношения ребенка к той или 
иной ценности дает приблизительную, типизированную картину того, что стоит за 
ответами школьника на соответствующую группу вопросов. Это – не точный диагноз, это 
– тенденция, повод для педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не следует 
ограничиваться констатацией процентного распределения ответов по четырем уровням. 
Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, отметьте для себя особо 
выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к ответам 
подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на то, какие его ответы 
«выпадают» из его же индивидуальной «нормы». Возможно, именно здесь - точка его 
личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при наличии 
отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся положительные 
моменты. 

Если необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, будьте, 
пожалуйста, предельно тактичны. Помните: не судим, а размышляем! 

1. Отношение ребёнка к семье 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение) - ценность семьи 

высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и устоями, помнит о 
разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. Семейные праздники всегда 
проходят при его участии и помощи в подготовке. В будущем он хочет создать 
счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) - семья для подростка 
представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных традиций 
воспринимается им как естественный («а как же иначе?»). Подросток принимает участие в 
семейных праздниках, но без напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из 
близких. Заботу родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он 
предполагает, что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, 
в которой он живет сейчас. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) - отношение к семье у 
подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие 
расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, подросток 
добьется этого любыми путями – лестью, ложью, послушанием. Сам он, скорее всего, 
считает, что никому и ничем не обязан. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - семья не представляет 
для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою 
фамилию, сознательном неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о 
жизни. Все это в будущем может негативно отразится на его способности и желании 
создать собственную счастливую семью. 

2. Отношение подростка к Отечеству 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение) - подростку присущи 

вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина для него не 
абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается жить, которой он гордится. 
Он чувствует свою личную ответственность за судьбу страны. При этом подобные чувства 
вызваны не конъюнктурой, не модой на патриотизм, а являются глубоко личными, 
пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) - подросток 
переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. Однако, ему 
кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой родине», имеет между собой 
мало общего. Он встает, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, 
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что так принято. При необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам 
своей помощи может и не предложить. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) - подросток старается 
открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее «убогости» он в 
принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на тему гражданственности и 
патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному расставить акценты. Ребёнок 
умеет угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что 
происходит со страной и с ним самим, имеет между собой мало общего. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное) - можно предположить, что 
подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для него просто 
место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое другое. Все успехи – это 
его собственные успехи, а в неудачах виновата страна («да разве в этой стране…»). Может 
быть, сам он не будет участвовать в осквернении памятников, но точно не осудит других, 
ведь память – это не то, за что можно получить дивиденды. 

3. Отношение подростка к Земле (природе) 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания 
любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы, находя эти занятия 
увлекательными и важными лично для себя. И уж точно подберет и накормит брошенного 
щенка, не забудет полить цветы (совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а 
из потребности ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) - ребёнок заботится о 
животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 
Экологические проблемы воспринимаются им как объективно важные, но при этом не 
зависящие от него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 
вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, 
скорее всего, воспользуется. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) - собственное мнение 
ребёнка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он предпочитает не 
обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им мусор, подожженную урну. 
Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во дворе, он не задумывается о том, что делает. 
И уж тем более не отреагирует, если то же самое делают другие. Всех животных он делит 
на полезных и бесполезных, радующих его и взгляд и вызывающих брезгливое 
отношение. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - природа 
воспринимается ребёнком как предмет потребления. Отношение ребёнка к лесу, 
животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном комфорте, а если 
получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить боль животному ради простой 
забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто проявляет уважение и любовь к «братьям 
нашим меньшим». 

4. Отношение подростка к миру 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  у ребёнка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к насилию 
прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям грубой силы он относится 
подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда есть возможность уладить конфликт, не 
ущемляя при этом права других людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) – ребёнок в целом 
разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в отдельных случаях 
применение силы оправданно. К проявлениям грубой силы он относится со смешанным 
чувством неприятия и страха. Ребёнок полагает, что в сложном современном мире надо 
всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без 
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оружия. Он старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах 
окружающих. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) – школьник уверен, что 
мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, ультиматумами. Он 
рассматривает войну как один из естественных способов разрешения конфликтов. По его 
мнению, сильный тот, кого боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных 
людей и государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но 
сыграть роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - можно предположить, 
что для подростка не существует альтернативы - переговоры или военная операция. Война 
для него может быть ценностью - с помощью нее можно решить проблемы перенаселения 
и нехватки продуктов на всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто 
пытается этому противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и 
локальных (класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не 
зависит. 

5. Отношение школьника к труду 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  школьника отличает 

трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он получает 
удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не считает зазорным помочь 
родителям по хозяйству, может сам предложить что-либо сделать. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение)  скорее всего, только 
престижная работа вызывает уважение школьника. Хотя если все окружающие заняты 
чем-то не престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может и 
поучаствовать «за компанию». Он поможет и в домашних делах, но его будет раздражать, 
что это занимает столько времени. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) – ребёнок по 
возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что кто-то из 
одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее всего, так: «Тебе что, 
делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа - удел людей второго сорта или 
тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - более-менее сложная 
работа вызывает у ребёнка отвращение. Он придумывает себе массу причин, по которым 
за нее не стоит браться. Ребёнок с удовольствием воспользуется плодами чужого труда, 
по возможности выдавая их за свои. Между трудолюбием и жизненным благополучием 
для него нет никакой связи. 

6. Отношение школьника к культуре 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 
повседневной жизни. Ему чужды хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, 
он внимателен и тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 
сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство от 
прошлого, и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) - ребёнок признает 
объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не всегда руководствуется 
ими в своей повседневной жизни. Он наверняка хотел бы выглядеть «культурным 
человеком», но не готов прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит 
оправдание эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 
ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), 
нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 
антипатичны ему. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) - культурные формы 
поведения рассматриваются школьником  как нечто догматичное, идущее от мира 
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взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. Он сторонник естественного 
выражения своих мыслей, чувств, желаний и считает, что культурная огранка только 

помешает ему быть таким, какой он есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у 
него с телеканалом «Культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам 
способен на акт вандализма, но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение)  слово «культура» во 
всех своих формах вызывает у школьника неприятие и рассматривается как проявление 
лживости взрослого мира. Он наверняка знает, что представляют собой культурные 
формы поведения, но в своей повседневности реализует их с точностью до наоборот. 
Тактичность кажется ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы. 
Памятники прошлого воспринимаются им, вероятнее всего, как обыкновенная старая 
рухлядь, поэтому он совсем не против «скинуть их с парохода современности». 

7. Отношение школьника к знаниям 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  перед вами - 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к познанию нового. 
Ребёнок может быть «неудобен» учителю, так как много спрашивает на уроке, 
сомневается в, казалось бы, очевидных вещах. Он считает, что успешность 
профессионального роста, карьеры напрямую связана с глубиной знаний, и стремится к их 
получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) – ребёнок может 
неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы 
найти значение непонятного ему термина или факта. В его сознании знания и будущая 
карьера, конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий! 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) – школьник никогда не 
спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не понимает, как по 
телевизору можно смотреть научно-популярные программы. Знания носят для него чисто 
утилитарный характер (выучил, ответил - значит, не нажил неприятностей). 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - очевидно, потребность 
в получении знаний у школьника практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, 
кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он 
уверен, что уровень и качество его образования не окажут никакого влияния на его 
дальнейшую жизнь. 

8. Отношение школьника к человеку как таковому 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  ценность человека, 

как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для ребёнка. Человеческая 
жизнь для него бесценна. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез 
невинных». «Лес рубят, щепки летят» - это недопустимо для нашего героя. Он 
милосерден, способен к сочувствию, состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) - ценность человека 
может быть и осмыслена ребёнком, но полноценно не прочувствована. Он может 
продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине души отдельные категории людей 
(например, психически больные, попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто 
мешает ощущать радость жизни. Ребёнок допускает смертную казнь за самые тяжкие 
преступления. Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и 
«милость к падшим», он скорее всего выберет первое. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) - скорее всего, 
школьник склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым он относится 
вполне  уважительно,  может  быть  даже  милосердным  к  ним;  вторых  же  считает 
«недочеловеками» и хотел бы как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его 
мнению, нельзя добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне 
приемлем для подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесорубом», ни 
«щепкой», - скорее, «сборщиком» или «вязальщиком дров». 
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От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - человек как ценность, 
скорее всего, пустой звук для ребёнка. Он склонен к проявлениям жестокости в 
отношении других людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» 
и «ненормальные», по его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, 
поэтому должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что 
справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически 
больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти к действиям. 

9. Отношение ребёнка к человеку как Другому 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  ребёнок - подлинный 

альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с 
их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. Всегда готов помочь 
слабым, нуждающимся. Ради подобной помощи готов рисковать собственным 
благополучием. Любит дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) - ребёнок не прочь 
оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, когда его об этом 
попросят. Он осторожен в своих действиях во благо других, старается не подвергать риску 
собственное благополучие. Не доверяет искренности просящих милостыню, и если они 
оказываются поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 
удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 
Если этого не случается, расстраивается. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) - школьник лишь 
изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В большинстве своем это те, от 
кого он в той или иной степени зависит. Бескорыстие кажется ему расточительством, он 
предпочитает все делать с выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое 
доброе дело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо 
доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - школьник 
сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром 
вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем 
он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, 
несусветной глупостью. Он склонен к злословию, циничному отношению к тем, кто в чем- 
то нуждается, кому необходима помощь. Все нищие для него - лентяи и лжецы. Гораздо 
больше, чем дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и полезные. 

10. Отношение ребёнка к человеку как Иному 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  школьник признает 

права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и свободное выражение 
своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные культуры, положительно относится к 
культурным отличиям, восприимчив к любым проявлениям культурной дискриминации. 
Он стремится к пониманию, проникновению в суть других культур, способен избегать в 
их оценке культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 
рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму ценностей и 
приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) - ребёнок склонен к 
признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых разнообразных 
социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 
культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или 
иных культур. Он не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, 
проявления культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с 
какими проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или 
беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его изнутри, 
взглянуть на мир с его точки зрения. 
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От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) – ребёнок на словах 
признает права других на культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но 
при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. Такой 
диссонанс между декларируемыми гуманистическими принципами и реальным 
проявлением нетерпимости школьник пытается оправдать ссылками на общественное 
мнение («все так считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям 
этих групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я 
встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на культуроцентризме, 
ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие вопиющие проявления 
интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, человек при этом может легко 
навешивать на людей других культур ярлыки «недостойных уважения», «опасных». 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - ребёнок сознательно 
отказывается признавать, принимать и понимать представителей иных культур. Он 
склонен характеризовать культурные отличия как девиантность, не желает признавать 
равные права на существование тех, кто имеет иной физический облик или разделяет 
иные ценности. Зачастую он демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, 
жаждет «очистить» от них пространство собственной жизни. Школьник не испытывает ни 
малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные ситуации с точки зрения другой 
культуры. 

11. Отношение школьника к своему телесному Я 
0т +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  для ребёнка ценность 

здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый образ жизни, 
сознательно культивирует его и связывает с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Он 
способен противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, 
наркотических веществ и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) - ценность здоровья 
значима для ребёнка. Объективно он понимает важность здорового образа жизни, но 
субъективно ставит его не слишком высоко. Здоровье для него - естественное состояние, 
само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие 
к вредным привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 
глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не уделяя 
пристального внимания своей физической форме. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) - ценность здоровья 
невысока в сознании ребёнка. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе 
жизни он считает пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Ему хочется хорошо, по- 
спортивному, выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно 
лень. Вредные привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть 
некая приятность, шарм. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) - собственное здоровье, 
тем более здоровье окружающих, не представляет для школьника сколь-нибудь значимой 
ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все 
то, что связано с его телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого 
самопринятия школьника). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 
привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. 
При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой здоровья, физической 
культуры и спорта. 

12. Отношение ребёнка к своему душевному Я 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение) – ребёнок принимает 

себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, честно относится к себе, 
искренен в проявлении чувств. Комфортно чувствует себя даже в незнакомой компании. 
Он не боится одиночества, минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко 
переносит личные неурядицы, не боится показаться смешным. 
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От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение)  принимая себя в 
целом, школьник все же может испытывать неловкость по поводу некоторых своих 
особенностей. Он думает о себе как о человеке, который симпатичен для других, но некий 
червь сомнения и неуверенности все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в 
будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он 
несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-либо 
(слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) – ребёнок принимает 
себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей повседневной жизни. Ему все 
время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым 
и знаменитым. Его кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на 
свою привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят его 
недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и спасительно. В обществе 
сверстников он предпочитает быть на вторых ролях. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) – школьник не 
принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит 
свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). Любое изменение ситуации 
воспринимает как потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в 
одиночестве, начинает заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». 
Собственная неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое 
чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может обернуться 
болезненным стремлением доминировать над окружающими. 

13. Отношение школьника к своему духовному Я 
От +15 до +28 баллов (устойчивопозитивное отношение)  ребёнок 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной 
свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он готов противостоять внешнему 
давлению. Он способен на самостоятельный и ответственный выбор. Для него очень 
важно найти смысл собственной жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативнопозитивное отношение) – ребёнок ощущает в 
себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагает это реальным 
только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя 
свободным, но он не готов рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор 
привлекателен для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 
ответственность настораживают его. Он признает объективную значимость категорий 
совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает руководствоваться 
иными, более прагматичными регуляторами. 

От 1 до 14 баллов (ситуативнонегативное отношение) – ребёнку более 
импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни. Он ищет 
общества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и 
неуверенность в себе. Старается по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем 
давлении готов отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 
комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. 
Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей совести не думать. 

От 15 до 28 баллов (устойчивонегативное отношение) – школьник ощущает 
себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником могущественных и 
неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает любого свободного действия. 
Ищет покровительства сильных мира сего и готов им довериться без оглядки. Он 
предпочитает полную определенность и однозначность во всем и не хочет выбора. Верит 
в силу и непогрешимость большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за 
себя и свою жизнь. Принцип его жизни – не высовываться. 

Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности школьников 
Методика изучения уровня развития детского коллектива 
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«Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным) 
Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени сплоченности 
детского коллектива – школьного класса, творческого сообщества, спортивной секции, 
клуба, школьного детского объединения и т.д. Ведь от этого во многом зависит и 
личностное развитие входящего в тот или иной коллектив ребенка. Детский коллектив, 
как мы уже отмечали, является одним из важнейших условий этого развития. 
Приводимая ниже известная и многократно апробированная методика А.Н. Лутошкина 
как раз и позволяет изучить детский коллектив, определить, насколько школьники 
удовлетворены своим коллективом, насколько они считают его спаянным, крепким, 
единым. 
Суть диагностики такова. Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том 
числе и их собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им 
ознакомиться с образными описаниями различных стадий развития коллективов. Далее 
педагог просит ребят определить, на какой стадии развития находится их коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 
1 ступень  «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути песчаные 
россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них 
сама по себе. Подует ветерок – отнесет часть песка, что лежит с краю подальше, дунет 
ветер посильней – разнесет песок в стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. 
Бывает так и в человеческих группах, специально организованных или возникших по воле 
обстоятельств. Вроде все вместе, а в тоже время каждый человек сам по себе. Нет 
«сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг другу 
навстречу, в другом – не желают находить общих интересов, общего языка. Нет здесь того 
стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение 
людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании 
других. А пока «песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто 
ее составляет. 
2 ступень  «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, который 
сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить различные изделия. В 
руках хорошего мастера (а таким может быть в группе и формальный лидер детского 
объединения, и просто авторитетный школьник, и классный руководитель или 
руководитель кружка) этот материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное 
изделие. Но если к нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском 
глины. На этой ступени более заметны усилия по сплочению коллектива, хотя это могут 
быть только первые шаги. Не все получается, нет достаточного опыта взаимодействия, 
взаимопомощи, достижение какой-либо цели происходит с трудом. Скрепляющим звеном 
зачастую являются формальная дисциплина и требования старших. Отношения в 
основном доброжелательные, хотя не скажешь, что ребята всегда бывают внимательны 
друг к другу, предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это и 
происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские группировки, которые 
мало общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока нет, или он не 
может себя проявить, или просто ему трудно, так как некому поддержать его. 
3 ступень  «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и начинающему и 
опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран правильно. Важно только 
быть внимательным, не потерять световые всплески из виду. Заметьте, маяк не горит 
постоянным светом, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я 
готов прийти на помощь». 
Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так держать» и 
каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает желание трудиться 
сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание – это еще не все. Дружба, 
взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частных 
вспышек. В то же время в группе уже есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители 
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маяка» – актив. Можно обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других 
групп своей «непохожестью», индивидуальностью. 
Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. Недостаточно 
проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не только у себя 
в группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и то не у всех. 
4 ступень  «Алый парус». Алый парус – символ устремленности вперед, 
неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по принципу 
«один за всех и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг 
друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный 
состав парусника – знающие и надежные организаторы и авторитетные товарищи. К ним 
идут за советом, обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется 
чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет неудача. Группа 
живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, отрядах, и иногда ее члены 
приходят на помощь, когда их просят об этом. 
Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», не всегда 
хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может быть исправлено. 
5 ступень  «Горящий факел». Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом 
которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 
сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за других. Здесь ярко 
проявляются все качества коллектива, которые характерны для «Алого паруса». Но не 
только это. Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на верши- 
ны, спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим коллективом можно назвать 
лишь такую группу, которая не замыкается в узких рамках пусть и дружного, сплоченного 
объединения. Настоящий коллектив – тот, где люди сами видят, когда они нужны, и сами 
идут на помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам плохо; тот, 
который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего пылающего 
сердца дорогу другим. 
Обработка полученных данных. На основании ответов школьников педагог может 
определить по пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням развития 
коллектива) степень их удовлетворенности своим классным коллективом, узнать, как 
оценивают школьники его спаянность, единство в достижении общественно значимых 
целей. Вместе с тем удается определить тех ребят, которые недооценивают или 
переоценивают (по сравнению со средней оценкой) уровень развития 
коллективистических отношений, довольных и недовольных этими отношениями. 

Социометрическое изучение межличностных отношений 
в детском коллективе 

Методика социометрии (ее основоположником считается Дж. Морено) направлена на 
изучение межличностных отношений в группе. Она позволяет определить неформальную 
структуру детской общности, систему внутренних симпатий и антипатий, выявить 
лидеров и «отверженных» членов группы. Социометрия позволяет понять, насколько 
окружающий ребенка коллектив благоприятствует его личностному развитию, насколько 
члены коллектива расположены к ребенку, насколько сам ребенок расположен к членам 
этого коллектива. 

Опросный лист 
Анкета, которую мы предлагаем тебе заполнить, поможет улучшить отношения 
между школьниками в вашем коллективе, сделать его дружнее и сплоченнее. Ответь, 
пожалуйста, на следующие вопросы: их всего три. 
1. Представь, что ваш класс отправляется в самостоятельное и нелегкое путешествие. 
Кого бы ты хотел видеть командиром вашей 
группы?................................................................................................................... 
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2. Если бы вашему классу пришлось участвовать в школьной олимпиаде по учебным 
предметам, кого бы ты хотел видеть капитаном этой 
команды?................................................................................................................ 
3. Кого из класса ты бы пригласил к себе на вечеринку, день рождения или просто в 
гости?................................................................................................ 
После каждого вопроса напиши по три фамилии тех своих одноклассников, которые 
соответствуют твоему выбору. Обязательно подпиши свою анкету. Спасибо! 

Обработка полученных результатов 
Результаты опроса заносятся в специальную социометрическую таблицу. В ней по 
вертикали в алфавитном порядке расположены имена тех школьников, которые 
совершают выбор; а по горизонтали в таком же алфавитном порядке – имена тех 
школьников, кого выбирают. Просматривая по очереди все ответы школьников, вы 
заносите их в эту таблицу. Например, школьник А (пусть это будет Алексеев Алеша) при 
ответе на первый вопрос выбрал Б (Борисова Борю), Г (Гришину Галю) и Е (Егорова 
Егора); при ответе на второй вопрос – Б, Ж и З; при ответе на третий – Б, Г и Е. Все эти 
выборы Алексеева Алеши вы и должны отметить в таблице. И так по анкетам всех 
школьников. Например: 

 
Пример социометрической таблицы 

Кого 
выбирают 

Кто 
выбирает 

 
А..... 

 
Б..... 

 
В..... 

 
Г..... 

 
Д..... 

 
Е..... 

 
Ж.... 

 
З..... 

 
И..... 

А..................... Х 1,1,1  1,1  1,1 1 1  
Б..................... 1,1,1 Х 1 1,1  1 1,1   
В.....................  1,1 Х 1,1,1 1,1,1   1  
Г..................... 1,1 1,1,1  Х 1 1 1,1   
Д..................... 1 1 1,1,1 1,1 Х 1  1  
Е...................... 1,1 1,1,1  1,1,1  Х 1   
Ж..................... 1 1,1,1  1,1,1  1,1 Х   
З....................... 1  1  1 1,1,1 1,1,1 Х  
И....................... 1 1,1  1,1,1  1,1 1  Х 
Общее число 
выборов (рейтинг) 

 
11 

 
17 

 
5 

 
18 

 
5 

 
12 

 
10 

 
3 

 
0 

Затем вы подсчитываете общее количество выборов, полученных каждым их школьников 
и заносите получившееся у вас число в последнюю строку – под каждой фамилией. В 
нашем случае самого Алексеева Алешу его одноклассники выбрали 11 раз. Эта цифра 
будет считаться его рейтингом. 

Интерпретация полученных результатов 
Полученные рейтинги покажут вам в наиболее общем виде картину межличностных 
отношений в коллективе. Анализируя их можно сделать вывод о наличии в нем: 

* лидеров – авторитетных школьников, имеющих заметно более высокие 
рейтинги (в нашем случае это школьники Б и Г); 

* рядовых членов коллектива, которые поддерживают в целом неплохие 
отношения с большинством членов коллектива – они имеют средние рейтинги (в нашем 
случае это школьники А, Е и Ж); 

* одиночек, то есть тех, кто поддерживает хорошие отношения с очень узким 
кругом своих одноклассников или только друг с другом – они имеют невысокие рейтинги 
(в нашем случае это школьники В, Д и З); 

* отверженных, то есть тех, кто не принят в коллективе – они, как правило, 
имеют нулевой рейтинг или рейтинг в 1-2 балла (как видно из нашей социометрической 
таблицы, это школьник И). 
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Если проанализировать взаимные выборы членов коллектива и выявить совпадения 
выборов друг друга теми или иными школьниками, то можно получить представление о 
дружеских отношениях и личных взаимных симпатиях в коллективе. Например, в нашем 
случае такой вывод можно сделать о школьниках А и Б, Б и Г, В и Д – они всегда 
называли фамилии друг друга в ответах на все предложенные им вопросы. 

Изучение профессиональной позиции педагога - организатора внеурочной 
деятельности школьников 

Методика диагностики профессиональной позиции 
педагога как воспитателя 

Если мы хотим, чтобы наша педагогика была подлинно гуманистической, мы должны 
понимать и помнить: в такой педагогике ценности определяют цели, а не наоборот. В этой 
связи явно недостаточно, чтобы педагог просто выполнял свои профессиональные 
функции или реализовывал социально-профессиональную роль (и то, и другое можно 
делать вне ценностного отношения). Необходима позиция педагога, потому что только 
позиция, как мы уже отмечали, представляет собой единство сознания и деятельности 
человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его базовых 
ценностей. 
Педагогическая позиция, по словам В.И. Слободчикова, уникальна и единственна в своем 
роде. Она одновременно является и педагогически-личностной (выявляется во всякой 
встрече взрослого и ребенка), и педагогически-профессиональной (выявляется при 
создании условий достижения профессиональных, педагогических целей). Нелишне будет 
специально отметить, что педагог нигде и никогда не встречается с ребенком как 
«объектом» (если он действительно педагог, а не работник с «человеческим материалом»): 
в личностной позиции он всегда встречается с другим человеком, а в профессиональной – 
с условиями его развития. 
В личностно-профессиональной позиции педагога можно выделить, по крайней мере, две 
субпозиции: учителя и воспитателя. В интересующей нас позиции воспитателя педагог 
работает с условиями развития ребенка как личности, тогда как в позиции учителя педагог 
встречается с ребенком, главным образом, как субъектом учебной деятельности. 
Исходя из всего вышесказанного, можно дать следующее определение: личностно- 
профессиональная позиция педагога как воспитателя – это способ реализации педагогом 
собственных базовых ценностей в деятельности по созданию условий для развития 
личности ребенка. Гуманистический характер данной позиции определяется, во-первых, 
тем, насколько ценности гуманизма являются базовыми для педагога, а, во-вторых, тем, 
насколько адекватны ценностям избираемые педагогом формы, методы и средства 
воспитательной деятельности. Это и позволяет выяснить приводимая ниже 
диагностическая методика. 
В ее основу положена разработанная А.И. Григорьевой деятельностная модель личностно- 
профессиональной позиции педагога как воспитателя. В данной модели представлены 
возможные действия воспитателя, разделенные на четыре блока: 
1) действия педагога как субъекта воспитательного влияния на ребенка и детскую 
общность; 
2) действия педагога как субъекта личностного и профессионального саморазвития как 
воспитателя; 
3) действия педагога как субъекта формирования и развития педагогического коллектива 
как коллектива воспитателей; 
4) действия педагога как субъекта взаимодействия с «выходящими» на ребенка 
социальными общностями и институтами, стимулирующего проявление их 
воспитательного потенциала. 
Как осуществляется диагностика. Педагогу (группе педагогов) последовательно 
предъявляются для заполнения два опросных листа – №1 и №2. Главное при этом – 
соблюсти интервал между предъявлением этих листов. Он должен составлять не менее 
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одного дня! Это делается для того, чтобы снизить возможную конформность ответов, 
нейтрализовать возможные попытки «угадать» «правильный» ответ. 

Опросный лист №1 
Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как 
воспитателя. Как Вы относитесь к тому или иному действию? Выберите один из 4х 
предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак («галочку», «крестик» и т.п.) в 
одной из колонок напротив каждого утверждения. 

Действия 
педагога-воспитателя 

Считаю 
необхо- 
димым 

Считаю 
важным 

Считаю 
необяза- 
тельным 

Считаю 
ненужным 

1.Равноправное общение с детьми     
2. Проявление эмпатии по 
отношению к ребенку 

    

3. Проявление непременного 
доверия к возможностям и 
способностям ребенка 

    

4. Принятие ребенка как личности, 
невзирая на соотношение его 
достоинств и недостатков 

    

5. Оценивание не личности 
ребенка, а его поступков 

    

6. Открытое предъявление детям 
своих нравственных убеждений, 
ценностей, интересов 

    

7. Сотрудничество с детьми в 
достижении общих целей 

    

8. Создание воспитывающих 
ситуаций в различных видах 
деятельности 

    

9. Создание ситуации успеха для 
каждого ребенка 

    

10. Организация конструктивного 
конфликта в целях развития 
личности и коллектива 

    

11. Активизация воспитательного 
потенциала урока 

    

12. Поддержка школьников как 
субъектов самоуправления 

    

13. Отказ от вмешательства в то, 
что дети предпочитают делать 
сами 

    

14. Поддержка процесса 
самопознания ребенка 

    

15. Предоставление реальных 
возможностей для самореализации 
и самоопределения ребенка 

    

16. Принятие воспитывающего 
влияния детей на педагога 

    

17. Честное, самокритичное 
отношение к своим успехам и 
неудачам 
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18. Забота о своем личностном 
росте, развитии духовности 

    

19. Забота о своем физическом и 
психическом здоровье 

    

20. Расширение и углубление 
своих профессиональных знаний и 
умений в сфере воспитания 

    

21. Постоянный самоанализ своей 
воспитательной деятельности 

    

22. Совершенствование своих 
знаний о детской, подростковой, 
молодежных субкультурах 

    

23. Осмысление своей 
деятельности в контексте 
воспитательного процесса 
образовательного учреждения 

    

24. Деятельное участие в 
педагогическом самоуправлении 

    

25. Проявление интереса к 
профессиональной деятельности 
коллег 

    

26. Обеспечение нравственной 
атмосферы в педагогическом 
коллективе 

    

27. Открытое обсуждение с 
коллегами профессиональных 
проблем 

    

28. Предоставление возможности 
другим педагогам знакомиться с 
его опытом 

    

29. Помощь молодым педагогам, 
учителям-новичкам 

    

30. Проявление интереса к жизни 
ребенка в семье 

    

31. Проявление постоянного 
интереса к внешкольным делам и 
занятиям ребенка 

    

32. Поддержка положительной 
направленности семейного 
воспитания ребенка 

    

33. Защита прав и интересов 
ребенка, оказавшегося в конфликте 
с родителями 

    

34. Повышение педагогической 
культуры родителей своих 
воспитанников 

    

35. Взаимодействие в решении 
воспитательных задач с 
социальными педагогами, 
психологами, медицинскими 
работниками и пр. 
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36. Защита и поддержка ребенка, 
оказавшегося в неблагоприятной 
социальной ситуации 

    

Опросный лист №2 
Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как 
воспитателя. Как Вы в своей работе реализуете каждое из них? Выберите один из 4х 
предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак («галочку», «крестик» и т.п.) в 
одной из колонок напротив каждого утверждения. 

Действия 
педагога-воспитателя 

Делаю 
постоянно 

Делаю 
часто 

Делаю 
изредка 

Не 
делаю 

1. Равноправное общение с детьми     
2. Проявление эмпатии по отношению 
к ребенку 

    

3. Проявление непременного доверия 
к возможностям и способностям 
ребенка 

    

4. Принятие ребенка как личности, 
невзирая на соотношение его 
достоинств и недостатков 

    

5. Оценивание не личности ребенка, а 
его поступков 

    

6. Открытое предъявление детям 
своих нравственных убеждений, 
ценностей, интересов 

    

7. Сотрудничество с детьми в 
достижении общих целей 

    

8. Создание воспитывающих 
ситуаций в различных видах 
деятельности 

    

9. Создание ситуации успеха для 
каждого ребенка 

    

10. Организация конструктивного 
конфликта в целях развития личности 
и коллектива 

    

11. Активизация воспитательного 
потенциала урока 

    

12. Поддержка школьников как 
субъектов самоуправления 

    

13. Отказ от вмешательства в то, что 
дети предпочитают делать сами 

    

14. Поддержка процесса самопознания 
ребенка 

    

15. Предоставление реальных 
возможностей для самореализации и 
самоопределения ребенка 

    

16. Принятие воспитывающего 
влияния детей на педагога 

    

17. Честное, самокритичное 
отношение к своим успехам и 
неудачам 

    

18. Забота о своем личностном росте,     



254  

развитии духовности     
19. Забота о своем физическом и 
психическом здоровье 

    

20. Расширение и углубление 
своих профессиональных знаний и 
умений в сфере воспитания 

    

21. Постоянный самоанализ своей 
воспитательной деятельности 

    

22. Совершенствование своих знаний 
о детской, подростковой, молодежных 
субкультурах 

    

23. Осмысление своей деятельности в 
контексте воспитательного процесса 
образовательного учреждения 

    

24. Деятельное участие в 
педагогическом самоуправлении 

    

25. Проявление интереса к 
профессиональной деятельности 
коллег 

    

26. Обеспечение нравственной 
атмосферы в педагогическом 
коллективе 

    

27. Открытое обсуждение с коллегами 
профессиональных проблем 

    

28. Предоставление возможности 
другим педагогам знакомиться с его 
опытом 

    

29. Помощь молодым педагогам, 
учителям-новичкам 

    

30. Проявление интереса к жизни 
ребенка в семье 

    

31. Проявление постоянного интереса 
к внешкольным делам и занятиям 
ребенка 

    

32. Поддержка положительной 
направленности семейного воспитания 
ребенка 

    

33. Защита прав и интересов ребенка, 
оказавшегося в конфликте с 
родителями 

    

34. Повышение педагогической 
культуры родителей своих 
воспитанников 

    

35. Взаимодействие в решении 
воспитательных задач с социальными 
педагогами, психологами, 
медицинскими работниками и пр. 

    

36. Защита и поддержка ребенка, 
оказавшегося в неблагоприятной 
социальной ситуации 
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Обработка результатов. 
Два опросных листа соответствуют представлению о позиции как единстве сознания и 
деятельности. Говоря с определенной долей условности, опросный лист №1 выявляет 
«сознание» педагога как воспитателя, опросный лист №2 – «деятельность». 
Подсчет результатов осуществляется следующим образом. Лист №1 «накладывается» на 
лист №2 и отмечаются только совпадения ответов. Далее подсчитывается, в какой колонке 
– первой, второй, третьей или четвертой –больше всего совпадений. «Лидирующая» 
колонка и показывает уровень развития профессиональной позиции педагога как 
воспитателя. 

Интерпретация результатов. 
Если больше всего совпадений ответов в 1-й колонке («считаю необходимым» – «делаю 
постоянно»), то перед нами сильная профессиональная позиция воспитателя. 
Если больше всего совпадений во 2-й колонке («считаю важным» –«делаю часто»), то 
перед нами относительно сильная профессиональная позиция воспитателя. 
Если больше всего совпадений в 3-й колонке («считаю необязательным» – «делаю 
изредка»), то перед нами относительно слабая профессиональная позиция воспитателя. 
Наконец, если больше всего совпадений в 4-й колонке («считаю ненужным» – «не 
делаю»), то перед нами слабая профессиональная позиция воспитателя. 
Если результат кажется неправдоподобно высоким, можно пригласить респондента на 
индивидуальное собеседование. Обращаясь к материалам его тестирования и тактично 
расспрашивая его о том, каким образом он реализует те или иные действия, можно с 
достаточно большой степенью достоверности выяснить, пустил ли он «пыль в глаза» или 
действительно является профессионалом высочайшего класса в деле воспитания. 
Также на основе данного теста можно проводить более детальный анализ 
профессиональной позиции педагога как воспитателя, в частности рассмотреть 
особенности позиции педагога по субъектностям: 
1) педагог как субъект воспитательного влияния на ребенка и детскую общность 
(утверждения с 1 по 16); 
2) педагог как субъект личностного и профессионального саморазвития как воспитателя 
(утверждения с 17 по 22); 
3) педагог как субъект формирования и развития педагогического коллектива как 
коллектива воспитателей (утверждения с 23 по 29); 
4) педагог как субъект взаимодействия с «выходящими» на ребенка социальными 
общностями и институтами, стимулирующий проявление их воспитательного потенциала 
(утверждения с 30 по 36). 
С помощью такого дифференцированного анализа можно выяснить, какая из 
субъектностей педагога-воспитателя «западает» у респондента, где он испытывает 
наибольшие сложности и трудности, что может служить источником его 
профессионального и личностного роста. 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НОО 

 
Ключевые общешкольные дела 

  Ориентировочное  
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Дела Классы время 
проведения 

Ответственные 

Праздник «День 
Знаний» 
Тожественная линейка 

1 - 4 1 сентября заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
- классные часы 
- линейка Памяти 

1 - 4 03.09 – 07.09 заместитель директора по 
ВР, руководители. 

Поднятие флага и 
исполнение гимна 

1-4 Сентябрь – май 
(по 

понедельникам, 
еженедельно) 

Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор 

Кл. час «Твои права и 
обязанности ученик» 

1 - 4 сентябрь заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция «Найди себя» 
(запись на занятия 
внеурочной 
деятельности, в систему 
дополнительного 
образования) 

1 -4 сентябрь Классные руководители 

Разработка безопасного 
маршрута (1 -4 класс) 

1 - 4 сентябрь социальный педагог, 
классные руководители 

Международный день 
красоты 
Конкурс парикмахеров 
и визажистов «Красота 
спасет мир» 

1 – 4 сентябрь Педагог -организатор, 
классные руководители 

Месячник безопасности, 
Всероссийский урок 
ОБЖ 

1 – 4 сентябрь Педагог –организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

День здоровья. 
 

1 -4 сентябрь Педагог –организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

Международный день 
распространения 
грамотности 

1 -4 8 сентября Классные руководители 

Операция «Здоровье». 
День трезвости. 

1 – 4 сентябрь Педагог -организатор, 
классные руководители 

Ежемесячная выставка в 
школьной библиотеке 
«Юбиляры месяца» 

1 – 4 сентябрь Педагог -библиотекарь 

Акция «Березовая 
роща» 

1 – 4 сентябрь Педагог -организатор, 
классные руководители 

День мира, классные 
часы «Голубь мира» 

1 - 4 21 сентября заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Акция «Поздравь 
воспитателя» 

1 - 4 27 сентября заместитель директора по 
ВР, классные руководители 
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День чтения 1 – 4 28 сентября Педагог –библиотекарь, 
классные руководители 

Участие ОО в 
мероприятии «Кросс 
наций». 

1 - 4 сентябрь Учителя физической 
культуре 

Концерт, посвященный 
Дню учителя 

1 - 4 5 октября Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор 

Выставка «Чудеса 
природы» 

1 - 4 сентябрь - май Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор 

1 октября – День добра 
и уважения 
Международный день 
пожилых людей. 
Акция «Бери и делай» 
(оказание посильной 
помощи своим 
бабушкам и дедушкам, 
соседям, одиноко – 
проживающим 
пожилым людям) 
Конкурс рисунков 
«Бабушка рядышком с 
дедушкой» 

1 – 4 сентябрь – май Зам. директора по ВР, 
педагог -организатор 

Неделя безопасности 
дорожного движения 
- Классные часы, беседы 
о поведении на дороге, в 
транспорте. 

1 - 4 октябрь Педагог –организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

День музыки Флеш – 
моб «Школьный хор» 

1 - 4 1 октября Учитель музыки 

День отца в России 1 - 4 16 октября заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Международный день 
школьных библиотек, 
Акция «Подари книгу 
библиотеке» 

1 - 4 октябрь Классные руководители. 
Педагог -библиотекарь 

День памяти жертв 
политических 
репрессии 

1 - 4 30 октября заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Линейка «Доска 
почета» 
( Им говорим спасибо) 

1 - 4 октябрь Педагог –организатор 

День народного 
единства (Классные 
часы) Приветствие на 
языках народов мира 

1 – 4 4 ноября заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция «Птичья 
столовая» 

1 класс ноябрь заместитель директора по 
ВР, классные 
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   руководители 
ДЕНЬ МАТЕРИ В 
РОССИИ 
• Конкурс 
• Мероприятия по 
классам, посвященные 
Дню матери 

1 -4 класс ноябрь заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День словаря 
Выставка словарей в 
школьной библиотеке 

1 -4 класс 22 ноября Педагог -библиотекарь 

День Государственного 
герба Российской 
Федерации (классные 
часы) 

1-4 класс 30 ноября Классные руководители 

Всемирный День 
борьбы со СПИДом 
(Акция «Красная 
ленточка», просмотр 
презентаций) 

2 - 4 класс 1 декабря заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА 
(Единые классные часы, 
оформление стенда) 

1 -4 3 декабря заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
ОТЕЧЕСТВА (вахта 
памяти) 

1 -4 9 декабря заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День Конституции 
Российской Федерации 

1 -4 12 декабря заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция «11 класс – 
Школе» 

1 -4 30 декабря заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Ритмическая гимнастика 1 -4 Декабрь Учителя физической 
культуры 

Операция «Опасная 
елка», «Горка» 

1 -4 декабрь Педагог – организатор 
ОБЖ 

Классные часы по БДД, 
БПП во время каникул 

1 -4 29 декабря Классные руководители. 

Ежемесячная выставка 
в школьной 
библиотеке «Юбиляры 
месяца» 

1 -4 Январь Педагог -организатор, 
классные руководители 

Конкурсы в рамках 
Муниципальных 
Рождественских 
чтениях. 

1 -4 Январь Педагог -организатор, 
классные руководители. 

Акция «Посылка 
солдату» 

1 -4 Февраль Зам. Директора по ВР, 
классные руководители. 
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Акция «Письмо 
далекому другу» 

1 -4 февраль Педагог -организатор, 
классные руководители. 

День Российской науки 
– УТЯ (университет 
таинственных явлений) 

1 -4 8 февраля Учителя предметники 

Почта Валентина 1 -4 14 февраля Педагог -организатор, 
Совет старшеклассников 

Лыжня России 1 -4 февраль Классные руководители, 
учителя физической 
культуры. 

Классные часы «День 
памяти о Россиянах 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества» 

1 -4 15 февраля Классные руководители 

Международный день 
родного языка 

1 -4 21 февраля Классные руководители 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА 
Уроки мужества 

1- 4 23 февраля Классные руководители 

Реализация 
мероприятий Месячника 
защитника Отечества: 
«Смотр строя и песни», 
«Зарничка» 

1 -4 февраль Педагог- организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

1 марта – 
Международный День 
борьбы с наркоманией 
Единые классные часы 
(по отдельному плану); 

1 -4 1 марта Классные руководители 

Праздничный концерт 
для учителей, 
посвященный 
8 марта - 
Международный 
женский день 

1 -4 март Педагог -организатор 

Международный 
женский день 
• «Среди весенних 
первых дней 8 марта 
всех дороже…»: 
классные мероприятия, 
посвященные 
Международному 
женскому дню (1 -11 
класс) 
• Уроки доброты 
«Нет ее милей, добрей, 

1 -4 8 марта Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 
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для любого из детей» (1 
-11 класс) 

   

Проводы зимы. 1 -4 март Педагог – организатор, 
классные руководители 

День детской книги 1-4 22 марта Педагог – организатор, 
библиотекарь 

Прощай Азбука 1 класс март Классные руководители 
Линейка «Доска 
почета», 
Классные часы по ППБ, 
БДД, поведения в быту. 

1 -4 март Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Единые классные часы, 
посвященные 
воспитанию 
толерантности и 
профилактике 
экстремизма 

1 -4 3 апреля Классные руководители 

7 апреля – Всемирный 
день здоровья: Уроки 
здоровья, Акция 
«Чистые руки», 
«Витамин С» 

1 -4 7 апреля Классные руководители 

День космонавтики 
65 лет со дня запуска 
СССР первого 
искусственного 
спутника Земли 

1 -4 12 апреля Педагог -организатор, 
классные руководители 

Этический театр 1 -4 апрель Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

День пожарной охраны. 
Тематически урок ОБЖ. 

1 -4 30 апреля Педагог- организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Пасха «Выставка 
пасхальных яиц» 1 -4 
класс 

1 -4 16 апреля Педагог -организатор, 
классные руководители 

Уроки мужества 
Акция «Подарок 
ветерану», 
Тематические классные 
часы на тему: 
«День Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

1 -4 1 -8 мая Классные руководители 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО 
НАРОДА В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 
ГОДА 
Акция «Бессмертный 
полк» 

1 -4 9 мая Администрация ОО, 
классные руководители. 
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15 мая – 
Международный день 
семьи 
• Классные часы; 
• Мероприятия в 
классах. 

1 -4 15 мая Классные руководители 

Общешкольное 
родительское собрание 
«Говорит лето» 
(отчетный концерт 
занятий внеурочной 
деятельности» 

1 -4 19 мая Администрация ОО, 
педагог - организатор, 
классные руководители. 

День славянской 
письменности и 
культуры 

1 -4 24 мая филологи 

День здоровья, 
эстафета «Веселые 
старты» 

1 -4 25 мая Классные руководители, 
учителя физической 
культуры. 

Директорский прием 
Линейка «Доска 
Почета» 1 – 11 класс 
Классные часы по 
ППБ,ПДД, поведения в 
быту, на водоемах в 
период летних каникул. 

1 -4 26 мая Администрация ОО, 
классные руководители 

Всемирный день без 
табака 
(раздача листовок) 

1 -4 31 мая Соц. педагог. 

Публичная защита 
портфолио 

4 май Администрация ОО, 
классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
НОО 

Название курса класс Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Познавательная деятельность 
В мире информатики 1 -4 1 час в неделю Учитель информатики 
Развитие 
познавательных 
способностей 

1-4 1 час в неделю Классные руководители 

В мире английской 
сказки 

1 -4 1 час в неделю Учитель английского языка 

Художественное творчество 
Юный художник 4 1 час в неделю Учитель изо 
Хор 1-4 1 час в неделю Учитель музыки 

Проблемно – ценностное общение 
Основы журналистики 1 -4 1 час в неделю Учитель русского языка и 

литературы 
Дорога к себе 1-4 1 час в неделю Педагог -психолог 
Разговоры о важном 1 -4 1 час в неделю Классные руководители 
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Туристко – краеведческая деятельность 
Зеленые школы 1- 4 1 час в неделю Учитель химии 

Спортивно – оздоровительная деятельность 
Ритмика 1 -4 1 час в неделю Учитель физической 

культуры 
Плавание 1 -4 1 час в неделю Тренер по плаванию 

(учитель физической 
культуры) 

Народные и спортивные 

игры 

1 -4 1 час в неделю Учителя физической 

культуры 

Игровая деятельность 

Подготовка к 

праздникам 

1 -4 1 час в неделю Классные руководители 

Дополнительное образование 

Шахматы 1-4 1 раз в неделю Педагог - организатор ОБЖ 

Школьная киностудия 1-4 2 раза в неделю Педагог -дополнительного 

образования 

 
Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Выборы органов 
самоуправления в 
классах 

1 -4 Первая неделя 
сентября 

Классные руководители 

Планирование работы 

классов на учебный год 

1 -4 сентябрь Классные руководители 

    

Заседание Совета 
классов 

1 -4 По 
необходимости, в 

течении года 

Классные руководители 

  
  

Организация предметно-эстетической среды 
 
Дела, события, 
мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление школы и 
кабинетов к 
торжественным 
мероприятиям, КТД 

1 -4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее 
новогоднее украшение 

1 -4 декабрь Классные руководители, 
педагог -организатор 



263  

школьных кабинетов    
Оформление коридоров 
школы во время 
проведения 
тематических недель 

1 - 4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Организация работы 
Общешкольного 
родительского комитета 

1 -4 По плану работы 
Совета родителей 

Администрация ОО 

Работа в составе 
школьной комиссии по 
контролю за качеством 
школьного питания 

1 -4 По плану Администрация ОО, 
классные руководители, 
социальный педагог. 

День матери 1 - 4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Общешкольные 
родительские собрания 

1 – 4 один раз в 
четверть 

Заместитель директора по 
ВР 

Родительский всеобуч 1 – 4 один раз в 
четверть 

 

Индивидуальные 
консультации 

1 - 4 по необходимости  

Родительский форум 
при школьном 
интернет-сайте 

1 – 4 по необходимости  

Совместные 
мероприятия с 
родителями 

1 -4 Согласно планам 
воспитательной 
работы школы и 

классных 
руководителей 

Зам. Директора по ВР, 
классные руководители 

Родительский патруль 1 -4 Раз в месяц 
(согласно плану) 

Педагог - организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 

Мониторинг изучения 
уровня 
удовлетворённости 
родителями процесса 
обучения 

1 -4 Май (ежегодно) Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентировочное Дела, события, 
мероприятия 

Месячник безопасности 1 -4 сентябрь Классные руководители 
Неделя безопасности 1 -4 В течение года 

(по плану школы) 
Социальный педагог 

Совет профилактики 1 -4 По плану совета 
профилактики 

Социальный педагог, 
классные руководители 

По планам работы: 
• План работы 

1 -4 В течение 
учебного года 

Зам. Директора по ВР, 
социальный педагог, 
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Совета по профилактике 
несовершеннолетних. 
• План работы по 
профилактике 
экстремистских 
проявлений в 
молодежной среде. 
• План 
мероприятий по 
профилактике 
употребления ПАВ. 
• Профилактика 
дорожно – 
транспортного 
травматизма. 
• План работы 
школьной службы 
примирения «Диалог» 
• План работы по 
профилактике ВИЧ и 
СПИД. 
• План работы по 
профилактике 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетних. 

  педагог -психолог, 
классные руководители 

Участие в различных 
конкурсах, акциях, 
соревнованиях 

1 -4 По плану работы 
школы и 

индивидуальным 
планам классных 

руководителей 

Зам. Директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог. 

Мониторинг 
социальных сетей 

1 -4 По 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в месяц 

Классные руководители 

Профориентация 
Курс внеурочной 
деятельности 
 

1 класс 1 час в неделю Классный руководитель 

Тематические классные 
часы 

1 -4 В течение 
учебного года, 
согласно планам 
воспитательной 
работы классных 
руководителей 

Классные руководители 

Экскурсия в библиотеку 
города 

1 -4 В течение Педагог -библиотекарь. 
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  учебного года Классные руководители 

Детские общественные объединения 
Волонтерское движение 1 -4 В течение 

учебного года 
Советник по воспитанию, 

классные руководители 

РДШ 1 -4 В течение 
учебного года 

Советник по воспитанию 

Орлята России 1 -4 В течение 
учебного года 

Классный руководитель 

Урочная деятельность 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников и рабочей 

программе) 

День российской науки 1-4 8 февраля Классные руководители 
 
Киноуроки РФ и 
«Российская 
электронная школа» 
https://resh.edu.ru/ 
Всероссийский 
Фестиваль военно – 
исторических 
короткометражных 
фильмов «ПЕРЕРЫВ 
НА КИНО» 

1 -4 В течение года Классные руководители, 
педагог -организатор 

 
Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 
классных руководителей и наставников) 

 

 
 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями Стандарта 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения результатов 
начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

https://resh.edu.ru/
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участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие 
возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 
образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 
а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

включают: 
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА», реализующая программы начального общего 

образования, укомплектована квалифицированными кадрами. 
Уровень квалификации работников ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА», реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 
занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных 
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справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 
Непрерывность профессионального развития работников ГБОУ «СОШ №7 Г. 

СУНЖА» обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 
методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» условия: 
•соответствуют требованиям Стандарта; 
•гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
•обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 
•описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
•обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
•систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» базируется на результатах проведённой в ходе разработки 
программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
включающей: 

•анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

•выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

•разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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•разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

•разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

В ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» созданы условия для комплексного 
взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов введения постоянной методической поддержки получение оперативных 
консультаций по вопросам реализации ООП НОО: 

 Министерства образования и науки Республики Ингушетия 
 ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ"  
 ГКУ "УО по г. Карабулаку, г. Сунже и Сунженскому району РИ" 
 Городская библиотека 
 Центральная городская больница 
 Городская библиотека 
 Управление социальной поддержки 
 МЧС России по Республики 

Ингушетия. 
 ТКДН и ЗД ГИБДД ОВД БГО 
 ДК г.Сунжа 

Территориальная избирательная комиссия 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
включает: 

•характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
•описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональных обязанностей; 
•описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 
•описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Кадровое обеспечение 
ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 
образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом. 
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Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано ниже. В ней 
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 
потенциалом образовательного учреждения. Это позволило определить состояние 
кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 
изменению. 

Укомплектованность ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» руководящими и  
иными работниками 

 
Участники реализации 
образовательной программы 

Должность Количество 

Руководящие работники Директор 
Заместители директора 

1 
2 

Педагогические работники Учитель 
Педагог-библиотекарь 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

52 
1 
1 
1 
1 

Вспомогательный персонал 
Техник  

8 
Младший обслуживающий 
персонал 

Гардеробщик 
Работник по обслуживанию зданий 
Уборщик служебных помещений 
сторож 

1 
1 
5 
2 

 
65 % учителей начальной школы имеют первую квалификационную категорию, 6 % 

- высшую квалификационную категорию, 29% - соответствие занимаемой должности. 
Воспитанием, обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются 

педагоги с высшим образованием – 88 %, со средним специальным – 12 %. В ОО 
функционирует профессиональное объединение учителей начальных классов. 

ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» ориентирована на создание максимума условий для 
физического, интеллектуального, патриотического, экологического и трудового развития 
детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 
квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений», разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России по 
применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений (письмо Департамента от 18 августа 2010 г. 
№ 03-52/46), а также методикой оценки уровня квалификации педагогических работников 
(письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-339) утверждаются руководителем 
образовательного учреждения. 

При этом используются различные образовательные учреждения, имеющие 
соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений 
общего, профессионального и дополнительного образования, стажёрские площадки, а 
также дистанционные образовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 
реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 
различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение обучающимися 
личностных результатов 

Готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение обучающимися 
метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями 
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Достижение обучающимися 
предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной 
области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным учреждением на основе 
планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 
соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 
числе  формирования УУД (личностных,  регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 
деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При оценке качества 
деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 
учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 
участие в методической и научной работе, распространение передового педагогического 
опыта; повышение  уровня профессионального мастерства; работа учителя по 
формированию и сопровождению  индивидуальных образовательных  траекторий 
обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 
участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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 Стандарта. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Семинары и тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта. 
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 
проблемам введения и реализации Стандарта. 

5. Участие педагогических и руководящих работников в разработке разделов и 
компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажировочных 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта. 



 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, итоговой конференции, в виде решений педагогического совета, размещённых на 
сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

План методической работы разрабатывается и утверждается руководителем 
образовательного учреждения на учебный год. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 
 
 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную 
задачу педагога — раскрывать 
потенциальные  возможности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера 
в силы и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное 
педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую 
активность; 
— умение находить 
положительные стороны 
у каждого 
обучающегося, строить 
образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные  силы 
развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально- 
ориентированные 
образовательные 
проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности 
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— Умение  составить 
устную и письменную 
характеристику 
обучающегося, 
отражающую разные 
аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми 
он сталкивается; 
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   — умение построить 
индивидуализированную 
образовательную 
программу; 
— умение  показать 
личностный    смысл 
обучения с  учётом 
индивидуальных 
характеристик 
внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло- 
гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов 
их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося,  включая  изменение 
собственной позиции 

— Убеждённость, что 
истина может быть не 
одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учёт других точек 
зрения  в процессе 
оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет  успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация   в 
основных сферах 
материальной  и 
духовной жизни; 
— знание материальных 
и духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать 
свои достижения; 
— руководство 
кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный 
конфликт не влияет на 
объективность оценки; 
— не стремится 
избежать эмоционально- 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися.  Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей 
педагогической 
деятельности; 
— позитивное 
настроение; 
— желание работать; 
— высокая 
профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая  эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект- 
субъектного подхода,  ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание 
образовательных 
стандартов и 
реализующих их 
программ; 
— осознание 
нетождественности 
темы урока и цели 
урока; 
— владение конкретным 
набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение  ставить 
педагогические 
цели и  задачи 
сообразно 
возрастным   и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей 
обучающихся; 
— владение методами 
перевода цели в 
учебную задачу на 
конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных 
задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация 
успехов обучающихся 
родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с 
литературой по данному 
вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и 
их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в 
культуре; 
— умение показать роль 
и значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой    педагога.    Сочетание 
теоретического знания с видением его 

— Знание генезиса 
формирования 
предметного  знания 
(история, персоналии, 
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  практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

для решения каких 
проблем 
разрабатывалось); 
— возможности 
применения получаемых 
знаний для объяснения 
социальных и 
природных явлений; 
— владение методами 
решения различных 
задач; 
— свободное  решение 
задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, 
российских, 
международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования   умений, 
предусмотренных  программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие творческой личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 
— демонстрация 
личностно 
ориентированных 
методов образования; 
— наличие своих 
находок и методов, 
авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в 
том числе 
использование новых 
информационных 
технологий; 
— использование в 
учебном процессе 
современных методов 
обучения 

 

Формы работы по созданию системы непрерывного профессионального развития 
педагогов: 

В ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» созданы условия для комплексного взаимодействия с 
другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 
постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 
реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

 Министерства образования и науки Республики Ингушетия 
 ГБОУ ДПО "ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ"  
 ГКУ "УО по г. Карабулаку, г. Сунже и Сунженскому району РИ" 
 Городская библиотека 



285  

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников 
Все педагогические и руководящие работники систематически (в соответствии с 

выявленными образовательными потребностями) повышают свою квалификацию на 
курсах и семинарах различного уровня не реже одного раза в три года (не менее 16 час.) в 
учреждениях дополнительного профессионального образования и иных учреждениях, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования педагогов. 

 
Основные направления курсовой подготовки педагогов ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»: 
Управленческая деятельность («Менеджмент», «Управление персоналом ОУ»); 

мониторинг и качество образования; воспитательная деятельность; профессиональная 
компетентность педагога, технологии обучения; информатизация образования; по 
направлениям реализации ФГОС. 

Педагоги школы принимают участие в: 
• научно-практических конференциях; 
• круглых столах; 
• Республиканские методические площадки; 
• Педагогические чтения; 
• открытые уроки, семинары, мастер-классы, 
Образовательное учреждение презентует опыт своей работы на: 
• Семинарах 
• Конференциях 
• выставках 
• на сайте школы; 
• публикации в научных и научно-методических изданиях. 
Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогов в части 

«Внеурочная деятельность»: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями- 
предметниками и руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 
работниками, специалистами внешкольных учреждений. 
Семинары-практикумы в методических объединениях с 
целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 
Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 
условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 
руководителей кружков, клубов, спортивных секций, 
воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать 
вовлеченность работников 
культуры в систему 
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий. 
Годовое планирование воспитательной работы с учетом 
возможностей педагогов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 
(анализируется по итогам учебного года) : 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 
обучающимися 
личностных 
результатов 

Готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к 
обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные 
позиции, социальные 
компетенции, личностные 
качества; сформированность 
основ гражданской идентичности 

1. Формирует учебно-познавательную 
мотивацию. 
2. Создает благоприятный 
психологический климат на уроке, 
атмосферу взаимопонимания, 
толерантности, взаимопомощи. 
3. Имеет свидетельства 
общественного признания 
профессиональных успехов 
4. Представлена система мониторинга 
образовательных достижений 
обучающихся на уровне личностного 
развития детей. 
5. Обучающиеся вовлечены во 
внеурочную деятельности 

Достижение 
обучающимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), 
обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными 
понятиями 

1. Ориентирует цели 
профессиональной деятельности 
формирование предметных и 
метапредметных результатов. 
2. Использует знания об интересах и 
потребностях обучающихся в 
педагогической деятельности. 
3. Обладает педагогическим тактом, 
культурой речи. 
4. Развивает коммуникативные 
качества обучающихся; формирует 
коллектив. 
5. Представлена система мониторинга 
образовательных достижений 
обучающихся на уровне 
сформированности УУД. 
6. Вносит личный вклад в повышение 
качества образования на основе 
инновационной деятельности. 
7. Участвует в профессиональных 
конкурсах. 
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Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной 
предметной области деятельности 
по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а 
также система основополагающих 
элементов научного знания, 
лежащих в основе современной 
научной картины мира 

1. Ориентирует цели 
профессиональной деятельности 
формирование предметных и 
метапредметных результатов. 
2. Имеет стабильные результаты 
освоения обучающимися 
образовательных программ. 
3. Применяет 
дифференцированный и 
индивидуальный подход к 
обучению 
4. Использует в профессиональной 
деятельности информационно- 
коммуникационные технологии. 
5.Эффективно внедряет в 
образовательный процесс 
современные технологии 
(проектные, исследовательский, 
развивающие и др.) 
6. Разрабатывает дидактические, 
методически и контрольно- 
измерительные материалы в 
соответствии с требованиями ООП 
НОО ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА». 
7. Имеет показатели динамики 
учебных достижений 
обучающихся средних в 
Республики Ингушетия. 
8. Обучающиеся становятся 
победителями и призерами 
городских и др. предметных 
олимпиад. 
9. Повышает уровень 
профессиональной квалификации. 
10. Является экспертом по 
профилю профессиональной 
деятельности. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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 Стандарта. 

При оценке качества деятельности педагогических работников, учитывается 
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровье сберегающих; участие в методической и научной работе, Распространение 
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передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 
всеми участниками образовательного процесса и др. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
• Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
• Семинары и тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
• Заседания ШМО учителей начальных классов по проблемам реализации 

Стандарта. 
• Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров 

ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» по итогам разработки основной образовательной 
программы, её отдельных разделов, проблемам введения и реализации Стандарта. 

• Участие педагогических и руководящих работников в разработке разделов и 
компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения. 

• Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта. 

Формы работы по созданию системы непрерывного профессионального развития 
педагогов: 

Педагогические советы; создание системы корпоративного обучения 
(еженедельные консультации); работа школьного методического совета (ШМС); работа 
инициативных творческих групп и предметных методических объединений (ШМО); 
организация и проведение методических семинаров, педагогических гостиных, мастер – 
классов; индивидуальная работа с педагогами, в том числе с молодыми и вновь 
принятыми учителями; работа учителя с портфолио; подготовка и публикация докладов, 
сообщений, статей и методических разработок; ознакомление с опытом других школ, 
внедрение передового педагогического опыта; проведение педагогических консилиумов; 
опытно-поисковая и экспериментальная работа педагогов в рамках федеральных, 
региональных, муниципальных и школьных инновационных проектов; организация 
внутришкольного конкурса методических разработок педагогов; экспертиза рабочих 
программ педагогов; организация курсов и семинаров для учителей; доступность банков 
информации о накопленном педагогическом опыте и достижениях педагогической науки. 

Механизм управления процессом реализации программы повышения 
профессиональной компетентности педагогов включает в себя: 

• анализ результатов профессиональной деятельности педагогов; 
отслеживание уровня инновационных внедрений в практику профессиональной 
деятельности учителя; 

• организация внутришкольного контроля состояния и качества учебно- 
воспитательного процесса на уроке и внеурочной деятельности; ведение руководителем 
методического объединения учителей начальной школы персонифицированного контроля 
деятельности учителя; 

• мониторинг профессиональных достижений педагогов в 
межаттестационный период; контроль соответствия профессиональных притязаний 
аттестующихся их профессионально-деятельностным характеристикам; 
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• наличие системы стимулирования достижений учителя; использование 
стимулов оплаты труда для мотивации результативности обучения; 

• наличие портфолио у каждого педагога; заполнение листов 
профессиональной самооценки педагога; 

• наличие школьной системы предъявления педагогического опыта: педсовет; 
педагогические чтения, фестиваль открытых уроков; отчеты по самообразованию на 
ШМО, открытые уроки в рамках ГМО, дня открытых посещений; публичное 
предъявление итогов профессионального саморазвития; участие в городских и 
региональных (областных) формах педагогического мастерства; 

• оптимизация организационной структуры методической работы ГБОУ 
«СОШ №7 Г. СУНЖА» и внешкольного управления со стороны администрации ГБОУ 
«СОШ №7 Г. СУНЖА» и органов управления образованием. 

Проблемные вопросы для организации методических семинаров и 
индивидуально-групповых консультаций в период 2020-2025 гг.: 

• Инновационная стратегия современного образования в РФ: преемственность 
программ начального общего образования и основного общего образования, 

• Инновационный урок: традиции и инновации. 
• Современные представления о развитии детской одаренности : концепции, 

методы, формы, технологии. 
• Рабочая программа педагога: соответствие требованиям ФГОС. 
• Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 
• Программа коррекционной работы: опыт и перспективы. 
• Программа внеурочной деятельности: опыт и перспективы. Современная 

система оценивания результатов образования (ФГОС). 
• Межпредметная интеграция в содержании урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников" 
• Содержание и формы родительских собраний в условиях современной 

модели образования в РФ. 
• Разработка сценариев обучающих родительских собраний с использованием 

современных технологий в образовании взрослых 
• Миссия и политика ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» в области качества 

образования в начальной школе. 
• Школьные проекты – механизм реализации миссии школы. 
• УУД в реализации требований к результатам образования. 
• Междисциплинарная интеграция: технологии, методы, формы организации 

учебного процесса и внеурочной деятельности. 
• Работа учителя в условиях подготовки к итоговым мероприятиям на уровне 

начального общего образования (оценка качества образования) 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах, совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, итоговой конференции в виде решений педагогического совета, размещённых на 
сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
образовательном учреждении психолого-педагогических условий обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

-вариативность направлений и форм , а также диверсификацию уровней психолого- 
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Коррекционная работа 

Консультирование 
Диагностика 

Экспертиза 

педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 
укрепление психологического здоровья; формирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей 
и способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

3.5.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса на начальной уровни общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 
на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести 

• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне 
класса 

На уровне ОО 

 
Основные формы сопровождения 

 
 

 

 

 

Просвещение 
Профилактика 

Развивающая работа 



291  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают : 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной 
школ; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

— 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 и 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. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются, 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Перечень мероприятий, направленных на реализацию программы: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 

Важное место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье 
обучающихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего 
образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя 
точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 
организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника 
образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом 
системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 
критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации 
психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных 
психолого-педагогических условий для развития личности обучающихся и их успешного 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 
•систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО; 

•создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 
интеллектуального развития обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип 
преемственности на каждом возрастном этапе; 

• создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению 
уровня профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения 
ФГОС НОО 

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации 
психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: 

1. Методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте 
требований к программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе 
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 
Фундаментального ядра содержания общего образования) 

2. Ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо- 
культурной модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности 
и общества 

3. Системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, 
отвечающей тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и 
конструирования, определяющая пути достижения желаемого результата; ориентация на 
результаты, где развитие личности происходит на основе усвоения универсальных 
учебных действий; решающая роль содержания и способов организации деятельности, 
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направленной на личностное, социальное, познавательное развитие; учет индивидуальных 
особенностей и разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения 
воспитательных результатов) 

4. Обеспечение преемственности на всех ступенях 
5. Развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 
общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию необходимо рассматривать как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 
интеллектуальную и коммуникативную готовность. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 

‒ ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

‒ четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени 
обучения; 

‒ целенаправленной деятельности по реализации условий. 
Оценка результативности психолого-педагогического сопровождения 

Основой разработки критериев и методов оценки психологических показателей 
сформированности универсальных учебных действий и социальной адаптации младшего 
школьника является мониторинговый блок психолого-педагогического сопровождения. 
Содержание программы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 

НОО на каждом этапе реализации 
2022-2023 учебный год 
1 класс 
I этап– оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных 

действий у детей при поступлении в школу. Он начинается в феврале-мае 
одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и заканчивается в 
начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 
школьной готовности ребенка. Диагностика состоит из двух составных частей. Сначала 
осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне 
психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных 
действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие 
результаты, организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление 
причин низких результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется 
в сентябре. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 
первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 
период выстроится система работы по преемственности. 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются 
прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может 
быть исследована как психологом, так и учителем начальной школы. (Приложение 1) 
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2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 
первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 
повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 
организации подготовки ребенка к школьной жизни. Индивидуальные консультации 
проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 
сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в 
адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 
этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, 
основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию 
классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой является 
положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС 
в 1 классе. 

2023-2024 год 
II этап – первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной 

преемственности формирования УУД. 
Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым 

ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) 
предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения 
с учётом индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого 
ребёнка, выявленных в ходе диагностики, по организации преемственности в системе 
требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 
проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. 
Психолог реализует систему развивающих занятий в период адаптации. Цель 
адаптационного курса: создание социально-психологических условий в ситуации 
школьного обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться 
в школьной среде. Основной формой ее проведения являются различные игры. 
Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать 
друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное 
психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые 
для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 
помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у обучающихся 
формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также 
содействует формированию познавательных действий, необходимых для успешного 
обучения в начальной школе. 

Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на 
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 
новой системе взаимоотношений. 

4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в 
школе, уровня тревожности, самооценки, эмоциоанального отношения к новой 
социальной роли, процесса формирования произвольности и школьной мотивации, 
отношения к учителю и одноклассникам. А так же логопедическая диагностика, 
направленная на изучение сформированности языковых средств, словарного запаса, 
звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 
психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 
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2024-2025 год 
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении 
второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 
групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 
действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 
результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 
возрастных особенностей обучающихся. Групповая и индивидуальная просветительская 
работа по проблеме профилактики профессиональной деформации. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 
психологических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 
обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая 
работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания 
различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном 
процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные 
трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 
испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с особыми 
образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого-медико-социального 
сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 
течение полугодия и года в целом работы. 

2025-2026 г.г. 
IV этап 
1) Контроль динамики результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий. Может осуществляться на этапе 
промежуточного контроля и оценки при помощи психологических методик, методом 
наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 
собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). Показателями 
эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 
работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 
самоконтроля. Т.е., по сути дела, цель сопровождения на данном этапе - создание системы 
мониторинга. Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов 
школы накопили многие приемы формирования общеучебных умений. Основным 
методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод 
наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Психолог использует арсенал 
психодиагностических методик . 

2) Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими 
трудности в освоении универсальных учебных действий. 

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании 
личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у 
каждого ученика. В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно- 
развивающая работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи 
слабому ребёнку. Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по 
следующим направлениям: 
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1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, 
развития положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, 
необходимых для успешного овладения учебной программы. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую 
неуспеваемость по причине задержанного психического и речевого развития или 
недостатков интеллектуальной деятельности. Здесь обязательно тесное взаимодействие 
специалистов ПМПк, направленное на обеспечение комплексной коррекционной 
помощи. В сложных или спорных случаях или отсутствии положительной динамики – 
взаимодействие с ЦПМПК. 

3. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на 
повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов 
коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых результатов. 

4. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по 
вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно- 
развивающей работы с учениками. Оказание методической поддержки педагогов по 
вопросам возрастной психологии, организации обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

2026-2027 учебный год 
V этап – итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 
1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД у каждого 

обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, 
качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по четырём группам 
УУД и результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических 
данных на каждого ребёнка составляется заключение и общая психолого-педагогическая 
характеристика, что поможет в дальнейшем планировать работу с ребёнком, исходя из 
его достижений. Такой подход обеспечивает преемственность между начальной школой и 
средней школой. 

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций 
педагогов в ходе реализации ФГОС НОО нового поколения, анализ педагогических 
затруднений. 

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в 
условиях реализации ФГОС НО нового поколения. 

4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом 
аналитических данных мониторинга. 

План реализации программы 
№ Направления 

деятельности 
Сроки и 
периодичность 

ответственные результат 

Диагностика и мониторинг 
1 Определение 

психофункциональной 
готовности к обучению в 
школе 

Апрель-май Педагог-психолог Информация о зоне 
актуального развития 
ребёнка 

2 Определение готовности 
педагогов к введению 
нового ФГОС НОО 

Апрель-май Зам. директора по 
УВР 

Информация о 
педагогических 
затруднениях, 
организация 
методической помощи 

3 Определение 
психологической и 

Май Зам. директора по 
УВР, педагог- 

Психолого- 
педагогическое 
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 информационной 
готовности родителей к 
обучению детей в школе 

 психолог, 
учитель-логопед, 
классный 
руководитель 

просвещение родителей 

4 Повторная диагностика 
готовности к обучению в 
школе 

Сентябрь Педагог- 
психолог, учитель 

Информация о зоне 
актуального и 
ближайшего развития 
ребёнка 

5 Изучение особенностей 
социальной ситуации 
развития ребёнка 

Сентябрь-октябрь классный 
руководитель, 
учитель 

Информация о семьях с 
неблагоприятным 
социально- 
психологическим 
климатом 

6. Изучение особенностей 
процесса адаптации 
первоклассников к школе 

Октябрь Педагог- 
психолог, учитель 

Информация о 
факторах и причинах 
дезадаптации, 
определение группы 
риска 

7 Групповая и 
индивидуальная 
диагностика исходного 
уровня сформированности 
УУД 

сентябрь-ноябрь Педагог- 
психолог, 
учитель-логопед, 
учитель 

Информация о зоне 
актуального и 
ближайшего развития 
ребёнка, информация о 
детях ,нуждающихся в 
логопедической и 
психологической 
коррекции 

8. Контрольная диагностика 
по итогам коррекционно- 
развивающих занятий с 
первоклассниками с 
затруднённой адаптацией 

Январь-март Педагог- 
психолог, учитель 

Информация о 
результатах 
коррекционной работы 
с детьми с 
затруднённой 
адаптацией 

9. Диагностика развития 
письменной речи 

май Учитель-логопед Информация о детях, 
нуждающихся в 
логопедической 
коррекции 

10. Изучение динамики 
процесса формирования 
УУД 

 
(мониторинг) 

Январь 

(постоянно) 

Учитель, педагог- 
психолог, 
учитель-логопед, 
ПМПк 

Выявление причин 
затруднений в 
формировании УУД и 
корректирование 
образовательного 
процесса 

11. Диагностика готовности к 
переходу в среднюю школу 
(сформированности УУД) 

Апрель-май Учитель, педагог- 
психолог, 
учитель-логопед 

Выявление группы 
детей, нуждающихся в 
индивидуальном 
психолого- 
педагогическом 
сопровождении в 5 
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    классе 
12. Выявление и изучение 

профессиональных 
затруднений педагогов, в 
т.ч. по причине 
эмоционального 
выгорания(мониторинг) 

(постоянно) Зам. директора по 
УВР, педагог- 
психолог 

Информация о 
динамике и 
качественном 
состоянии 
профессионального 
развития учителей 
начальных классов 

Коррекция и развитие 
1 Коррекционно- 

развивающие занятия с 
первоклассниками, 
проявляющими 
недостаточную готовность 
к обучению 

Сентябрь и далее 
по плану 
коррекционной 
работы в 

Педагог-психолог Формирование навыков 
произвольного 
поведения, развитие 
познавательной и 
мотивационной сфер 

2 Адаптационные занятия Октябрь. и далее 
по плану работы 

Педагог- 
психолог, учитель 

Развитие 
эмоционально-волевой 
и мотивационной сфер, 
социализация 

3. Коррекция и развитие 
устной речи 

Сентябрь -май Учитель-логопед, 
учитель 

Профилактика 
дисграфии, обогащение 
словарного запаса, 
коррекция нарушений 
звукопроизношения 

4. Коррекция и развитие 
письменной речи 

 Учитель-логопед, 
учитель 

Развитие письменной 
речи, развитие оптико- 
пространственных 
представлений, 
обогащение словарного 
запаса 

5. Коррекционно- 
развивающая работа с 
обучающимися, имеющими 
проблемы в формировании 
УУД 

. 
 
(постоянно) 

 
 
ПМПк, учитель 

Устойчивая 
положительная 
динамика результатов 
учебной деятельности 

Методическая работа 
1. Практический семинар для 

учителей «Профилактика 
эмоционального выгорания 
как одно из условий 
развития 
профессиональной 
мотивации педагога» 

Май РМО педагогов- 
психологов 

Актуализация 
проблемы сохранения 
психологического 
здоровья учителя в 
условиях 
ииновационной 
деятельности 

2. Мониторинг результатов 
диагностики, 
коррекционной и 
развивающей работы, 
методические 
рекомендации учителям 
начальных классов 

постоянно по 
плану МО 

Педагог- 
психолог, 
учитель-логопед, 
социальный 
педагог 

Методические 
рекомендации 
педагогам 

3. Обмен практическим 
опытом по организации 

По плану РМК Педагог- 
психолог, учитель 
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 различных форм 
развивающей работы 

 –логопед, учитель  

Психолого-педагогическое просвещение 
1. Освещение вопросов 

возрастной психологии 
младшего школьника, 
вопросов психолого- 
педагогичекого 
сопровождения УВП в 
начальной школе 
(педагогические советы, 
заседания МО) 

 Педагог- 
психолог, 
учитель-логопед, 

Просвещение педагогов 

2. Тематические родительские 
собрания по вопросам 
психологии возраста, 
психофункциональной 
готовности к обучению в 
школе, адаптации, по 
вопросам причин 
неуспеваемости и т.д. 

(постоянно) Педагог- 
психолог, 
учитель-логопед, 
классный 
руководитель 

Просвещение 
родителей 

3. Размещение информации 
по теме на сайте школы 

. 
 
(постоянно) 

Педагог- 
психолог, 
учитель-логопед, , 
учитель 

Просвещение 
педагогов, родителей 

 

Приложение 1 
 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
 

Личностные 
универсальные 
учебные действия и 
его личностные 
результаты 
(показатели 
развития) 

Основные критерии 
оценивания 

Типовые 
диагностические 
задачи 
Предшкольная ступень 
образования 
(6,5–7 лет) 

Типовые 
диагностическ 
ие задачи 
Начальное 
образование 
(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
 
Внутренняя 
позиция 
школьника 

положительное 
отношение к школе; 

чувство 
необходимости учения, 

предпочтение уроков 
«школьного» типа урокам 
«дошкольного» типа; 

адекватное 
содержательное 
представление о школе; 

предпочтение 
классных коллективных 
занятий индивидуальным 
занятиям дома; 

предпочтение 

Беседа о школе 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 
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 социального способа оценки 
своих знаний – отметки 
дошкольным способам 
поощрения (сладости, 
подарки) 

  

Самооценка 
дифференцирован- 
ность, 
рефлексивность 
регулятивный 
компонент 

Когнитивный компонент: 
• широта диапазона 
оценок; 
• обобщенность 
категорий оценок; 
• представленность в Я- 
концепции социальной роли 
ученика. 
Рефлексивность как 

адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика; 

осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 

осознание 
необходимости 
самосовершенствования на 
основе сравнения «Я» и 
хороший ученик; 
Регулятивный компонент 

способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении, 
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием 

 Методика «10 
Я» (Кун) 
 
 
Методика 
«Хороший 
ученик» 
 
 
 
 
 
 
Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспе 
ха 

Смыслообразование 
Мотивация учебной 
деятельности 

Сформированность 
познавательных мотивов – 
интерес к новому; 

интерес к способу 
решения и общему способу 
действия; 

сформированность 
социальных мотивов; 

стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть полезным 
обществу; 

сформированность 
учебных мотивов 

стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых знаний 
и умений; 

«Незавершенная 
сказка» 
«Беседа о школе» 
(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А. 
Эльконин Д.Б. 
Венгер А.Л.) 

Шкала 
выраженности 
учебно- 
познавательно 
го интереса 
(по Ксензовой 
Г.Ю.) 
 
Опросник 
мотивации 
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 установление связи 
между учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью 

  

Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к 
школьному обучению 

Действие 
нравственно- 
этического 
оценивания 

Основные критерии 
оценивания 

Задачи для 
предшкольной 
стадии 

Задачи для 
начальной школы 

1. Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следован 
ие моральной норме 

Ориентировка на моральную 
норму 
 
(справедливого распределения, 
взаимопомощи, правдивости) 

«Раздели 
игрушки» 
 
(норма 
справедливого 
распределения) 

После уроков 
 
(норма 
взаимопомощи) 

2. Дифференциация 
конвенциональных и 
моральных норм 

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных норм 
оценивается как более серьезное 
и недопустимое, по сравнению с 
конвенциональными 

 Опросник 
Е.Кургановой 

3. Решение 
моральной дилеммы 
на основе 
децентрации 

Учет ребенком объективных 
последствий нарушения нормы. 
 
Учет мотивов субъекта при 
нарушении нормы. 
 
Учет чувств и эмоций субъекта 
при нарушении норма. 
 
Принятие решения на основе 
соотнесения нескольких 
моральных норм 

Разбитая чашка 
(модификация 
задачи Ж. Пиаже) 
(учет мотивов 
героев) 
 
«Невымытая 
посуда» (учет 
чувств героев) 

«Булочка» 
 
(модификация задачи 
Ж.Пиаже) 
 
(координация трех 
норм – 
ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) и 
учет принципа 
компенсации 

4.Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюден 
ия моральной нормы 

Адекватность оценки действий 
субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения 
моральной нормы 

Уровень развития моральных 
суждений 

Все задания Все задания 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 
целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 
целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
Уровень Показатель 

сформированности 
Поведенческие индикаторы с 
сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование Плохо различает учебные задачи 
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 осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели- 
требования) 

разного типа; отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может выделить 
промежуточные цели, нуждается в 
пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может ответить 
на вопросы о том, что он собирается 
делать или сделал 

Принятие 
практической задачи 

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 
решения практической задачи; в 
отношении теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределение 
познавательной задачи 
в практическую 

Принимает и выполняет 
только практические задачи, в 
теоретических задачах не 
ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 
сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении 
теоретических задач не может 
осуществлять целенаправленных 
действий 

Принятие 
познавательной цели 

Принятая познавательная цель 
сохраняется при выполнении 
учебных действий и 
регулирует весь процесс их 
выполнения; четко 
выполняется требование 
познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 
познавательной задачи, не изменяя 
ее (не подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать отчет 
о своих действиях после принятого 
решения 

Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; 
четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа 

Самостоятельная 
постановка учебных 
целей 

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований 
программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного 
исследования способов действия 

Уровни развития контроля 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 
Отсутствие 
контроля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по просьбе 
учителя, некритично относится к 
исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок 
других учеников 

Контроль на 
уровне 
непроизвольног 
о внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосновать 
своих действий 

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки 
допускает чаще, чем в знакомых 



303  

Потенциальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило контроля, 
но одновременное выполнение 
учебных действий и контроля 
затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после решения 
ученик может найти и исправить 
ошибки, в многократно 
повторенных действиях ошибок не 
допускает 

Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его в 
процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет 
самостоятельно, контролирует 
процесс решения задачи другими 
учениками, при решении новой 
задачи не может скорректировать 
правило контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, выполняются 
безошибочно. Без помощи учителя 
не может обнаружить 
несоответствие усвоенного способа 
действия новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и 
условий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий способу, 
при изменении условий вносит 
коррективы в способ действия до 
начала решения 

 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
Отсутствие 
оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 
не испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 
воспринимает ее некритически (даже в 
случае явного занижения), не 
воспринимает аргументацию оценки; 
не может оценить свои силы 
относительно решения поставленной 
задачи 

Адекватная 
ретроспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить 
свои действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия 

Критически относится к отметкам 
учителя; не может оценить своих 
возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; 
может оценить действия других 
учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее 
решения, однако при этом 
учитывает лишь факт того, 
знает ли он ее или нет, а не 
возможность изменения 
известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно 
оценивает уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои возможности 
в решении новых задач, часто 
допускает ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а не ее 
структуру, не может этого сделать до 
решения задачи 

Потенциально 
адекватная 

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 

Может с помощью учителя обосновать 
свою возможность или невозможность 
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прогностическая 
оценка 

учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
ему способов действий 

решить стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных ему 
способов действия; делает это 
неуверенно, с трудом 

Актуально 
адекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 
оценить свои возможности в ее 
решении, учитывая изменения 
известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, исходя из 
четкого осознания усвоенных способов 
и их вариаций, а также границ их 
применения 

Приложение 2 
Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 
- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 
- творческие задания; 
- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений; 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 
- «найди отличия» (можно задать их количество); 
- «на что похоже?»; 
- поиск лишнего; 
- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 
- «цепочки»; 
- хитроумные решения; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида таблицами; 
- составление и распознавание диаграмм; 
- работа со словарями; 
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
- «преднамеренные ошибки»; 
- поиск информации в предложенных источниках; 
- взаимоконтроль; 
- «ищу ошибки» 
- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 
- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 
- групповая работа по составлению кроссворда; 
- «отгадай, о ком говорим»; 
- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 
заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 
для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 
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3.5.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов 
общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 
определяет порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, нормативным 
актом ОО. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
предусматривается участие органов самоуправления (комиссия по распределению 
стимулирующей части оплаты труда). Для обеспечения требований Стандарта на основе 
проведѐнного анализа материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования организация, 
осуществляющая образовательную деятельность: 

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 основной 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 
организации, осуществляющей образовательную деятельность за счѐт выделения ставок 
педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 
обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 
внеурочной деятельности на основе социального заказа обучающихся и их родителей (или 
лиц их заменяющих). 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т. д.); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 
комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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• возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 
начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 
оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 
набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 
уровни начального общего образования, их площадь, освещенность, 
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 
в учебных кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, 
отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 
урочной и внеурочной учебной деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 
зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 
питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями, иностранными языками, 

• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 
• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 
химические реактивы, носители цифровой информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 
обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровни начального общего 
образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, 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.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 
(электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений, определение местонахождения, наглядного представления и анализа 
данных; использования цифровых планов и карт; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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• обработки материалов и информации с использованием технологических 
инструментов; 

• проектирования и конструирования; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
• 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 образовательного 

учреждения; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
• организации отдыха и питания. 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности образовательное учреждение обеспечено мебелью, 
офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

• помещениями для занятий техническим творчеством, иностранными языками; 
• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 
• помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• спортивными сооружениями (спортивный зал, спортивная площадка), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 
• помещениями медицинского назначения; 
• административными и иными помещениями 
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта средств обучения формируется с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение; 
• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 
условия реализации основной образовательной программы начального 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 образовательных отношений в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественнонаучной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов; 
• 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 (печать); 
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• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 
через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- 
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; 

• исполнения музыкальных произведений с применением традиционных 
народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых 
и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
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 
распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 
организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 

• планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
Учителя начальной школы владеют информационно-коммуникационными 

технологиями, обеспечивающими процессы планирования, мотивации, контроля 
реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной 
деятельности играет Интернет-сайт образовательного учреждения, обеспечивающий 
принцип открытости образования и позволяющий взаимодействовать всем участникам 
образовательной  деятельности.  На  сайте  расположена  информация  об  истории 
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образовательного учреждения, ООП НОО, информация о педагогических работниках ОУ, 
достижениях обучающихся и учителей, планы работы, консультации для родителей и др. 

В ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» организованы проводная (UTP) и беспроводная 
(Wi-Fi) локальные сети, к которым подключены все компьютеры. Со всех компьютеров, 
подключенных к локальной сети, возможен выход в Internet через один шлюз. 

С целью осуществления контроля и исключения доступа учащихся к Интернет- 
ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования, в школе осуществляется 
контентная фильтрация. 

На всех компьютерах установлен и эксплуатируется пакет лицензионного 
программного обеспечения. 

Информационные технологии широко используются в исследовательской и 
научно- практической деятельности обучающихся, а также управленческим аппаратом 
школы. Используются различные способы обработки и хранения информации: на 
бумажных, на электронных носителях. 

Компьютерная техника используется полифункционально. В ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА» оборудован компьютерный класс. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 
отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» обеспечена учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма 
обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 
из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 
программы начального общего образования. 

ОО имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 
том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 
региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 
всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
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сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности учителя начальных классов 
имеют доступ к следующим информационно-коммуникационным средствам: 
предмет Ресурсы Интернета 
Русский язык Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru.); Русская виртуальная 

библиотека. (www. Rvb. Ru.); 
«Общий текст» (www. Text. Net. Ru.) 
Олимпиада для младших школьников: русский язык. 
(условия проведения олимпиады, варианты заданий) 
(http://www.prioritet-school.ru/olimp.html) 

Литературное 
чтение 

Сказочный домик: народные сказки. 
Электронная коллекция сказок народов мира 
(http://www.skazkihome.info/) 
Русские пословицы: интерактивный тест (тест на знание русских 
пословиц, задания различного уровня сложности для разных возрастных 
групп школьников)(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 
Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru.); Русская виртуальная 
библиотека. www. Rvb. RuKidsbook: электронная библиотека. 
(Классификация книг для детей по автору, по жанру, по циклами сериям. 
Новинки детской литературы и старые детские книги.) 
http://kidsbook.narod.ru/ 
Ханс Кристиан Андерсен: биография и творчество великого сказочника 
(Автобиография, фотографии, портреты писателя. Подборка 
произведений Х.К. Андерсена. Литература об Андерсене) 
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm 
Дважды пять: детская библиотека. 
(Электронная библиотека для детей: сборник детских сказок, рассказов и 
стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 
Русская и зарубежная литература для школы: коллекция (Коллекция 
электронных версий литературных произведений, изучаемых в школе. 
Ссылки на электронные библиотеки.) http://litera.edu.ru 
Большая детская библиотека. 
(Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru.) 
http://www.kid.ru/index3.php3 
Детская литература на Куличках. 
(Электронная коллекция детской литературы: стихи, сказки, 
колыбельные, поговорки, скороговорки.) 
http://baby.kulichki.net/index_lit.htm 

Математика Олимпиада для младших школьников: математика. 
Условия проведения олимпиады. Варианты заданий. 
(http://www.prioritet-school.ru/olimp.html) 
Российский международный математический конкурс 
«Кенгуру» (http://www.kenguru.sp.ru) 
Учителю начальных классов: математика. 
Материалы по преподаванию математики в начальной школе. 
(http://annik-bgpu.nm.ru) 
Занимательные и методические материалы из книг И. Сухина. 
Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, круглыечисла. 
Математические игры, фокусы. Задачи из 
математических тетрадей любознательного гнома Загадалки.Ответы к 
задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm) Математические головоломки. 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
http://www.skazkihome.info/
http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm
http://www/
http://www/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm
http://litera.edu.ru/
http://www.kid.ru/index3.php3
http://baby.kulichki.net/index_lit.htm
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
http://www.kenguru.sp.ru/
http://annik-bgpu.nm.ru/
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
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 Головоломки, сгруппированные по темам. Возможность выбора уровня 
сложности, логические игры. (http://www.freepuzzles.com) 
Веселая арифметика: задачи для младших школьников в стихах. 

Окружающий 
мир 

Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы для использования на 
уроках по «Окружающему миру» на темы: природа, город,натюрморт. 
(http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135) 
Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. 
Коллекция познавательных материалов для детей по темам: Вселенная, 
планета Земля, растения и животные (статьи, фотографии живой 
природы, голоса птиц и пр.) http://www.deti.religiousbook.org.ua/ 
Животные севера. Информация о видах животных севера: 
фильмы,тексты и др.(http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page- 
ohot_zhivot.htm) 
Фотогалерея: флора и фауна. 
Подборки фотографий растений, птиц и животных. (http://max- 
foto.info/) 
Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru) Детский портал 
«Солнышко» (http:www.solneet.ee) Президентская школа 
(http:www.president-school.ru) 
Единая коллекция образовательных ресурсов проектов «ИСО» 
(http:www.school-collection.edu.ru) 

Изобразител 
ьноеискусство 

Начальные уроки рисования. 
Планы уроков по курсу рисования и компьютерной графики.Обзор 
различной техники рисования и основных принциповработы с 
рисунком. Методические рекомендации. 
(http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html) Компьютерные 
программы для изучения народногодекоративно-прикладного искусства. 
Коллекция развивающих компьютерных программ для детей младшего 
школьного возраста, посвященных прикладному народному творчеству: 
Гжель, Жостово, Хохлома. Описаниепрограмм. Download. 
(http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm) 

Техн ология Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с 
которых начинается большинство фигурок. Фотогалерея. 
(http://www.origami-do.ru/index.htm) 
Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из 
пластилина, флористика. Методические рекомендации и фото. 
(http://tatianag2002.narod.ru/art.html) 
Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с 
пластилином: методические рекомендации, условия работы, 
обустройство    рабочего    места. 
(http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm)  
Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, 
вязаная игрушка, меховая игрушка. Выкройки, методические 
рекомендации,  техника  изготовления   игрушек. 
(http://stoys.narod.ru/index.html) 

С целью организации работы по ограничению доступа обучающихся 
образовательной организации к ресурсам сети "Интернет", содержащим информацию, не 
совместимую с задачами образования не допускается использование информации, 
приносящей вред здоровью и (или) развитию детей 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 
ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

http://www.freepuzzles.com/
http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page-ohot_zhivot.htm
http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page-ohot_zhivot.htm
http://max-foto.info/
http://max-foto.info/
http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html
http://www.kuzbass.ru/%7Evbp53/vb/oglavl.htm
http://www.origami-do.ru/index.htm
http://tatianag2002.narod.ru/art.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm
http://stoys.narod.ru/index.html
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N 
п/п 

Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно части 2 статьи 5 
Федерального закона N 436-ФЗ 

1. Побуждающая детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе 
к причинению вреда своему 
здоровью, самоубийству 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая описания и/или 
изображения способов причинения вреда 
своему здоровью, самоубийства; 
обсуждения таких способов и их 
последствий, мотивирующая на совершение 
таких действий 

2. Способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, 
психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, 
пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе, принять участие в 
азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая рекламу или 
объявления/предложения о продаже 
наркотических средств, психотропных и 
(или) одурманивающих веществ, табачных 
изделий, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, участии в 
азартных играх, использовании или 
вовлечении в проституцию, 
бродяжничество или попрошайничество, 
содержащая обсуждение или 
организующую активность на данную тему 

3. Обосновывающая или 
оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости либо 
побуждающая осуществлять 
насильственные действия по 
отношению к людям или животным, 
за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным 
законом N 436-ФЗ 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая описания, 
фотографии, рисунки, аудио- и 
видеоматериалы актов насилия или 
жестокости, жертв насилия и жестокости, 
участников актов насилия и жестокости, 
обосновывающие или оправдывающие акты 
геноцида, военных преступлений, 
преступлений против человечности, 
террористических акций, массовых и 
серийных убийств, содержащие обсуждения 
участия или планирование совершающихся 
или будущих актов насилия или жестокости 

4. Отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и 
формирующая неуважение к 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), призывающая к отказу от 

consultantplus://offline/ref%3DC03A74C03740A26B4E6D3844370576495CFC3AA3A61B6051881932E6DE5B6D73D1CC2B2704F7B6B0O3E7M
consultantplus://offline/ref%3DC03A74C03740A26B4E6D3844370576495CFC3AA3A61B6051881932E6DEO5EBM
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 родителям и (или) другим членам 
семьи 

семьи и детей ("чайлдфри"), страницы 
клубов для лиц нетрадиционной 
сексуальной ориентации, сообщества и 
ресурсы знакомств людей нетрадиционной 
сексуальной ориентации, содержащая 
описания, фотографии, рисунки, аудио- и 
видеоматериалы, описывающие и 
изображающие нетрадиционные 
сексуальные отношения 

5. Оправдывающая противоправное 
поведение 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая описания, 
фотографии, рисунки, аудио- и 
видеоматериалы, содержащие призывы к 
противоправному поведению, одобрение 
противоправного поведения 

6. Содержащая нецензурную брань Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая нецензурную 
брань 

7. Содержащая информацию 
порнографического характера 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая описания, 
фотографии, рисунки, аудио- и 
видеоматериалы по данной теме 

8. О несовершеннолетнем, 
пострадавшем в результате 
противоправных действий 
(бездействия), включая фамилии, 
имена, отчества, фото- и 
видеоизображения такого 
несовершеннолетнего, его родителей 
и иных законных представителей, 
дату рождения такого 
несовершеннолетнего, аудиозапись 
его голоса, место его жительства или 
место временного пребывания, место 
его учебы или работы, иную 
информацию, позволяющую прямо 
или косвенно установить личность 
такого несовершеннолетнего 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая описания, 
фотографии, рисунки, аудио- и 
видеоматериалы по данной теме 

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий 
ограничено согласно части 3 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ 

9. Представляемая в виде изображения Информационная продукция (в том числе 

consultantplus://offline/ref%3DC03A74C03740A26B4E6D3844370576495CFC3AA3A61B6051881932E6DE5B6D73D1CC2B2704F7B6B1O3E1M
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 или описания жестокости, 
физического и (или) психического 
насилия, преступления или иного 
антиобщественного действия 

сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая описания, 
фотографии, рисунки, видеоматериалы по 
данной теме 

10. Вызывающая у детей страх, ужас или 
панику, в том числе представляемая в 
виде изображения или описания в 
унижающей человеческое 
достоинство форме ненасильственной 
смерти, заболевания, самоубийства, 
несчастного случая, аварии или 
катастрофы и (или) их последствий 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая описания, 
фотографии, рисунки, видеоматериалы по 
данной теме 

11. Представляемая в виде изображения 
или описания половых отношений 
между мужчиной и женщиной 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая описания, 
фотографии, рисунки, видеоматериалы по 
данной теме 

12. Содержащая бранные слова и 
выражения, не относящиеся к 
нецензурной брани 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая указанные виды 
информации 

Информация, не соответствующая задачам образования <*> 

13. Компьютерные игры, за исключением 
соответствующих задачам 
образования 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет") по тематике компьютерных 
игр, не соответствующая задачам 
образования, такая как порталы 
браузерных игр, массовые 
многопользовательские онлайн ролевые 
игры (MMORPG), массовые 
многопользовательские игры, основанные 
на имитации боевых или противоправных 
действий, советы для игроков и ключи для 
установки и прохождения игр, игровые 
форумы и чаты 

14. Ресурсы, базирующиеся либо 
ориентированные на обеспечении 
анонимности распространителей и 
потребителей информации 

Анонимные форумы, чаты, доски 
объявлений и гостевые книги, такие как 
имиджборды, анонимайзеры, программы, 
обеспечивающие анонимизацию сетевого 
трафика в сети "Интернет" (tor, I2P) 

15. Банки рефератов, эссе, дипломных 
работ, за исключением 

Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 

consultantplus://offline/ref%3DC03A74C03740A26B4E6D3844370576495CF638ADA41B6051881932E6DE5B6D73D1CC2B2704F7B7B5O3E5M
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 соответствующих задачам 
образования 

страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), представляющая собой банки 
готовых рефератов, эссе, дипломных 
работ, за исключением печатных и 
электронных образовательных и 
информационных ресурсов, создаваемых в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

16. Онлайн-казино и тотализаторы Информационная продукция (в том числе 
сайты, форумы, доски объявлений, 
страницы социальных сетей, чаты в сети 
"Интернет"), содержащая информацию об 
электронных казино, тотализаторах, играх 
на деньги 

17. Мошеннические сайты Сайты, навязывающие платные услуги на 
базе СМС-платежей, сайты, обманным 
путем собирающие личную информацию 
(фишинг) 

18. Магия, колдовство, чародейство, 
ясновидящие, приворот по фото, 
теургия, волшебство, некромантия, 
тоталитарные секты 

Информационная продукция, 
оказывающая психологическое 
воздействие на детей, при которой человек 
обращается к тайным силам с целью 
влияния на события, а также реального 
или кажущегося воздействия на состояние 

 

Перечень видов информации, к которым предоставляется доступ согласно 
определенной возрастной категории 

Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, согласно 
статьи 8 Федерального закона N 436-ФЗ (к допускаемой к обороту информационной 
продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена 
информационная продукция, предусмотренная статьей 7 Федерального закона N 436-ФЗ, а 
также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) 
сюжетом): 

кратковременные и ненатуралистические изображения или описание заболеваний 
человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не 
унижающей человеческого достоинства; 

ненатуралистические изображения или описание несчастного случая, аварии, 
катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые 
могут вызывать у детей страх, ужас или панику; 

не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 
эпизодические изображения или описание этих действий и (или) преступлений при 
условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается 
отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим. 

Список учебников размещен на сайте ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА». 
3.5.6. Медико-социальные условия ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» 

Медико-социальные условия ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» соответствуют СП 2.4. 
3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 
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Наличие и размещение помещений, необходимого набора зон (для осуществления 
образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной деятельности, 
отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся), площадь, инсоляция, 
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых 
зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательного процесса соответствует СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

Критериальными источниками оценки материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» располагает материальной и информационной базой, 
обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 
нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
ОО оборудовано: кабинет информатики, спортивный зал, актовый зал, школьный музей, 
столовая, библиотека с мини читальным залом и медиатекой, пополнено программно- 
информационное обеспечение. Имеется Интернет, разработан собственный сайт. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 
Здание ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» оборудовано системами 

централизованного отопления и вентиляции, которые соответствуют нормам 
проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивают 
оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. 

Обследование технического состояния вентиляции проводится 
специализированными организациями через 2 года после ввода здания в 
эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании 
технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные 
измерения объемов вытяжки воздуха. 

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных 
материалов не допускаются. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а 
также обогревателей с инфракрасным излучением. 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 
помещениях и кабинетах, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, 
гардеробе составляет 18 - 24 °C ; в спортзале и комнатах для проведения 
секционных занятий - 17 - 20 °C; раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 
22 °C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21 
°C. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 
оснащены бытовыми термометрами. 
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Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях 
общеобразовательной организации должна поддерживаться температура не ниже 
15 °C. 

В помещениях общеобразовательной организации относительная 
влажность воздуха составляет 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 
м/сек. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные 
- во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется 
сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного 
проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью 
движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводятся в 
хорошо аэрируемых спортивных залах. 

Во время занятий в зале открываются одно или два окна с подветренной 
стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5 °C и скорости 
движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей 
скорости движения воздуха занятия в зале проводят при открытых одной - трех 
фрамуг. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 °C и скорости 
движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала проводится при 
отсутствии учащихся 1 - 1,5 минуты; в большие перемены и между сменами - 5 - 
10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14 °C проветривание в 
спортивном зале прекращается. 

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами. 
Площадь фрамуг, используемых для проветривания, в учебных помещениях 
должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки функционируют в 
любое время года. 

Естественное освещение 
Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий. 

В учебных помещениях спроектировано боковое естественное 
левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м 
обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть 
не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади 
от обучающихся. 

В помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются 
нормированные значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в 
соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном 
освещении КЕО на рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке 
помещения должен быть не менее 1,5%. При двухстороннем боковом 
естественном освещении показатель КЕО вычисляется на средних рядах и должен 
составлять 1,5%. 

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной 
поверхности к площади пола) должен составлять не менее 1:6. 

Окна учебных помещений ориентированы на южные, юго-восточные и 
восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть 
ориентированы окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни. 
Ориентация кабинетов информатики - на север, северо-восток. 
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Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны 
оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно- 
поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 

Используются шторы из тканей светлых тонов, обладающих достаточной 
степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, 
которые не должны снижать уровень естественного освещения. Использование 
штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной 
пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную 
освещенность, не допускается. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках 
между окнами. 

Для рационального использования дневного света и равномерного 
освещения учебных помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 
- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в 

переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в 
простенках между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не 
реже 2 раз в год (осенью и весной). 

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах 
должна быть непрерывной, по продолжительности не менее: 

- 2,5 ч в северной зоне (севернее 58° с.ш.); 
- 2,0 ч в центральной зоне (58 - 48° с.ш.); 
- 1,5 ч в южной зоне (южнее 48° с.ш.). 
Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, 

физики, химии, ИЗО и черчения, спортивном зале, помещениях пищеблока, 
административно-хозяйственных помещениях. 

Искусственное освещение 
Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни 

искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к 
естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. 

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 
светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается 
освещение с использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, 
естественно-белый. 

Не используются в одном помещении для общего освещения источники света 
различной природы излучения. 

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности 
соответствовуют следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах 
технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 
500 лк, на классной доске 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в 
рекреациях (на полу) - 150 лк. При использовании компьютерной техники и 
необходимости сочетания восприятие информации с экрана и ведение записи в тетради - 
освещенность на столах обучающихся должна быть не ниже 300 лк. 

В учебных помещениях применяется система общего освещения. 
Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно 
светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от 
внутренней. Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по 
ограничению  показателя  дискомфорта  в  соответствии  с  гигиеническими 
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требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий. 

Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется 
местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных 
досок. 

Светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в 
сторону класса перед доской. 

Для рационального использования искусственного света и равномерного 
освещения учебных помещений используются отделочные материалы и краски, 
создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 
- 0,9; для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для 
классных досок - 0,1 - 0,2. 

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - 
белый, для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, 
зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или 
светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно- коричневый; для 
дверей, оконных рам - белый. 

Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере 
загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших 
из строя источников света. 

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в 
контейнер в специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

Водоснабжение и канализация 
Здание общеобразовательной организации оборудовано 

централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
канализацией и водостоками в соответствии с требованиями к общественным 
зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
водоотведения. 

Холодным и горячим централизованным водоснабжением 
обеспечиваются помещения общеобразовательной организации: помещения 
пищеблока, столовая, кабины личной гигиены, помещения медицинского 
назначения, кабинеты домоводства, кабинеты рисования, физики, химии и 
биологии, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты 
общеобразовательной организации. 

Общеобразовательная организация обеспечена водой, отвечающей 
гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого 
водоснабжения. 

В здании общеобразовательной организации система канализации 
столовой является отдельной от остальной и имеет самостоятельный выпуск в 
наружную систему канализации. Через производственные помещения столовой не 
проходят стояки системы канализации от верхних этажей. 

В общеобразовательной организации питьевой режим обучающихся 
организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-бытовые условия 
На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов 
определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек;1 
унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов 
для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного 
обучающегося. 
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Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 
человек. 

На первом этаже старшей школы оборудован отдельный санитарный узел 
для детей с ОВЗ. 

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для 
туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или 
бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть 
исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не 
располагаются напротив входа в учебные помещения. 

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, 
допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. 
Допускается использование одноразовых сидений на унитаз. 

В общеобразовательной организации выделено отдельное место для 
хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для 
уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано 
шкафом. 

В здании общеобразовательной организации гардеробы размещаются на 1 
этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы 
оснащены вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна 
соответствовать росто-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для 
обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки. 

Участок образовательной организации 
Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена. 

Озеленение деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических 
условий. При озеленении территории не проводится посадка деревьев и 
кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений. 

На территории общеобразовательной организации выделяют следующие 
зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается 
выделение учебно-опытной зоны. 

При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение 
физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха. Физкультурно-спортивная зона 
размещена во дворе школы. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок 
(волейбольных, баскетбольных, для игры в ручной мяч) предусмотрен дренаж для 
предупреждения затопления их дождевыми водами. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение 
программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение 
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не 
проводят. 

Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту 
обучающихся. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные 
помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и 
пищевых отходов используется площадка размещенная на смежной с территорией 
общеобразовательной организации контейнерной площадке жилой застройки. 

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, покрыты асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием. 

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. 
Уровень искусственной освещенности на земле не менее 10 лк. 
Расположение на территории построек и сооружений, функционально не 

связанных с общеобразовательной организацией, не допускается. 
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Уровни шума на территории общеобразовательной организации не 
превышают гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных 
зданий и территории жилой застройки. 

Здание образовательной организации 
Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивает: 

- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных 
классов с выходами на участок; 

- расположение рекреационных помещений в непосредственной 
близости к учебным помещениям; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в 
общеобразовательной организации жизни и здоровью обучающихся; 

- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов 
общеобразовательных организаций, их общую площадь, а также набор 
помещений для кружковой работы, в зависимости от местных условий и 
возможностей общеобразовательной организации, с соблюдением требований 
строительных норм и правил и настоящих санитарных правил. 

Входы в здание оборудованы тамбурами или воздушными и воздушно- 
тепловыми завесами, в зависимости от климатической зоны и расчетной 
температуры наружного воздуха, в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил. 

Для создания условий пребывания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в здании в общеобразовательной организации 
проведены мероприятия по созданию доступной (безбарьерной) среды. 

Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, 
необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) 
для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной 
деятельности, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 
- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых 

форм работы и индивидуальных занятий. 
Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из 

расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели. В кабинетах 
химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. 

Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются 
персональные компьютеры, должна соответствовать гигиеническим требованиям 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Спортивный зал 
Спортивный зал расположен на 2-м этаже начальной школы, и на первом 

этаже старшей школы. Для обоих залов обеспечены нормативные уровни 
звукового давления и вибрации в с соответствии с гигиеническими нормами. 

Высота спортивного зала при проектировании не менее 6,0 м. 
В общеобразовательной организации предусмотрены снарядные; 

раздевальные для мальчиков и девочек. 
Столовая 
В общеобразовательной организации предусмотрены помещения для 

организации питания обучающихся в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 

Библиотека 
Площадь библиотеки составляет 104,5м2, что составляет не менее 0,6 м2 

на одного обучающегося. 
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При оборудовании библиотеки компьютерной техникой соблюдаются 
гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. 

В общеобразовательной организации при формировании цифровых 
(электронных) библиотек соблюдаются гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Высота спортивного зала при проектировании не менее 6,0 м. 
В общеобразовательной организации предусмотрены снарядные; 

раздевальные для мальчиков и девочек. 
Медицинский кабинет 

Медицинское обслуживание обучающихся производится на базе ФАП ЦГБ п. 
Монетного. 

3.5.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
• Изменяющиеся требования современного информационного потока требуют 

продолжить деятельность по обеспечению материально-технической базы учебных 
кабинетов. 

• Реализация государственной программы энергосбережения требует 
установку счетчиков тепла, капитальный ремонт системы электроснабжения, установку 
датчиков движения. 

• В связи с изменением парадигмы современного образования «от 
образования на всю жизнь – к образованию через всю жизнь», общественно- 
государственным характером управления, новой системой оценки качества образования 
требуется формирование и нового педагогического мышления, заключающегося в 
принятии идеологии Стандарта, требуется организация непрерывного повышения 
квалификации, развития навыков рефлексии и аналитической культуры педагогов 
начальной школы. 

• Требования к результатам образования обусловили разработку, апробацию и 
реализацию модели системы менеджмента качества в ОО, ряд школьных проектов по 
основным направлением Стандарта. 

• В содержании образования, в методике обучения младших школьников 
требуется системное внедрение современных образовательных технологий, 
ориентированных на реализацию принципов индивидуализации, дифференциации, а 
также интеграции дополнительного и общего образования. 

• Существенные изменения касаются и форм организации учебной 
деятельности обучающихся начальной школы, например, системное введение 
индивидуально-групповых форм работы, широкое внедрение информационных 
технологий в образовательный процесс. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования образовательное учреждение: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной уровни и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии 
с ФГОС; 
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• определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 
программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 
финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 
введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 
(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 
образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 
«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены 
дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

• разрабатывает финансовый механизм интеграции между 
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 
детей, а также другими социальными партнёрами, 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.). 

 
3.5.8. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

1. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
применяются в целях: 

- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 
программы независимо от местонахождения и времени; 

- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 
обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 
реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

2. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах, данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно- 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии — это образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 

3. ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. 
Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ) 

4. Для реализации образовательных программ с применением исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ «СОШ №7 
Г. СУНЖА» созданы условия функционирования электронной информационно-образовательной 
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среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся: электронные информационные ресурсы и 
электронные образовательные ресурсы, а также сочетание информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств. 

5. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 
образовательной деятельности является школа, независимо от места нахождения 
обучающихся. 

Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным 
законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их 
сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

6. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» 
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
законом тайну. 

3.5.9. План развития материально- технических условий 

Дорожная карта развития материально-технического обеспечения реализации 
ФГОС начального общего образования на период 2022-2023 г.г. 

№ Наименование необходимого 
оборудования 

Предмет, кабинет Сроки 

Начальное общее образование 
1 Глобус – 2 шт. Кабинеты начальных 

классов 
Декабрь 2022 

2 Атлас начальной школы по 
окружающему миру – 25 шт. 

Декабрь 2022 

3 Микроскоп -25 шт. Декабрь 2022 
4 Компас – 25 шт. Декабрь 2022 
5 Теллурий (макет) – 1 шт. Декабрь 2022 
6 Набор для проведения опытов для 

начальной школы – 2 шт. 
Январь 2022 

7 Коллекция насекомых Январь 2022 
8 Скелет Январь ь 2022 
9 Физическая карта России для 

начальной школы Атлас- 
определитель – 25 шт. 

Январь 2022 

10 Карта полушарий для начальной 
школы 

Апрель 2022 

11 Карта природных зон Сентябрь 2022 
12 Микрофон и наушники Июнь 2023 
13 Веб-камера – 2 шт Июнь 2023 
14 Документ-камера – 5 шт. Июнь 2023 
15 Цифровая видеокамера 1 шт. Декабрь 2023 
16 Цифровые лаборатории Декабрь 2023 
17 Игровые наборы Декабрь 2023 
18 Оборудование для экспериментов Декабрь 2023 
Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО ГБОУ «СОШ №7 Г. 
СУНЖА» осуществляется путем внешней (учредитель, родители) и внутренней 
экспертизы (директор, заместители директора). 
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В связи с изменениями Федеральных нормативных документов и по итогам контроля в 
ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» могут вноситься изменения, коррективы и разрабатываться 
дополнения к данной ООП НОО. Текущий контроль за состоянием системы условий 
осуществляется руководителем школы.
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	Содержание обучения по видам деятельности:
	Музыка кино
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Учимся, играя
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Я – артист
	Содержание обучения по видам деятельности:
	Музыкально-театрализованное представление
	Содержание обучения по видам деятельности:
	2.2.2.11. Технология
	Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
	Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической грамоты
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере
	2.2.2.12. Физическая культура
	Физическая культура: основное содержание предметной области Знания о физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование
	Общеразвивающие упражнения
	На материале лёгкой атлетики
	На материале лыжных гонок
	На материале плавания
	2.3. Рабочая программа воспитания РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.2 Направления воспитания
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	2.2.2. Классное руководство
	Работа с учителями, преподающими в классе:
	Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
	Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации:
	2.2.3. Внеурочная деятельность
	2.2.4. Основные школьные дела
	На школьном уровне:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	На внешкольном уровне:
	2.2.5. Внешкольные мероприятия
	2.2.6. Организация предметно-эстетической среды
	2.2.7. Взаимодействие с родителями
	На групповом уровне:

	На индивидуальном уровне:
	2.2.8. Самоуправление
	На уровне школы:
	На уровне классов:
	На индивидуальном уровне:
	Формы работы самоуправленческой деятельности:
	2.2.10. Детские общественные объединения.
	2.2.11. Профилактика и безопасность
	И реализации подпрограмм:
	2.2.12. Наставничество
	Цели и задачи наставничества:
	Формы взаимодействия:
	формы программ наставничества:
	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	2. Нормативно-методическое обеспечение
	3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями
	3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	3.5. Анализ воспитательного процесса
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Задачи программы:
	Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической
	Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающих специфику ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» на основе запросов участников образовательных отношений.
	Экологически безопасная, здоровье сберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:

	2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
	Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
	3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
	4. Реализация курсов внеурочной деятельности
	5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
	Работа с родителями (законными представителями) включает:

	6. Профилактика употребления психоактивных веществ
	7. Профилактика ДТП
	Ожидаемый результат.
	Направление деятельности.
	Организационная работа.
	Инструктивно- методическая работа.
	Массовая работа:
	Модель организации работы виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактике употребле...
	План спортивно-оздоровительных и экологических мероприятий:
	Критерии, показатели эффективности деятельности ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
	Показатели эффективности деятельности ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» по формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
	Критерий 1.
	Показатели эффективности:
	Критерий 2.
	Показатели эффективности:
	Критерий 3.
	Показатели эффективности:
	Критерий 4.
	Показатели эффективности:
	Критерий 5.
	Показатели эффективности:
	Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
	2.5. Программа коррекционной работы Пояснительная записка
	Программа коррекционной работы обеспечивает:
	Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
	Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
	План медико-психолого-педагогического изучения ребенка
	Концептуальный модуль
	Диагностико-консультативный модуль
	Лечебно–профилактический модуль
	Социально–педагогический модуль
	Программно-методическое обеспечение
	Кадровое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение
	Информационное обеспечение
	Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
	Планируемые результаты коррекционной работы.
	Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)

	3. Организационный раздел
	3.1. Календарный учебный график
	3.2. Учебный план начального общего образования ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»
	Пояснительная записка
	Организация образовательной деятельности
	Формы организации образовательной деятельности
	Виды деятельности младших школьников
	Промежуточная аттестация
	Начальное общее образование ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»

	3.3. План внеурочной деятельности
	Основные задачи:
	Принципы организации внеурочной деятельности:
	Материально-техническое обеспечение
	Организация внеурочной деятельности
	Ожидаемые результаты
	ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
	Предмет диагностики:
	Изучение изменений в личности школьника - субъекта внеучебной деятельности
	Методика диагностики личностного роста школьников

	Изучение детского коллектива как среды внеурочной деятельности школьников
	Методика изучения уровня развития детского коллектива
	Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе

	Изучение профессиональной позиции педагога - организатора внеурочной деятельности школьников
	Методика диагностики профессиональной позиции педагога как воспитателя

	Опросный лист №2
	3.4. Календарный план воспитательной работы
	3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования

	В ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» созданы условия для комплексного взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов введения постоянной методической подде...
	Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:
	Кадровое обеспечение
	Укомплектованность ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА» руководящими и
	иными работниками

	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
	Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
	Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации Стандарта:
	План методической работы включает следующие мероприятия:
	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
	Основные направления курсовой подготовки педагогов ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»:
	Совершенствование уровня профессиональной компетентности педагогов в части
	Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников (анализируется по итогам учебного года) :
	План методической работы включает следующие мероприятия:
	Формы работы по созданию системы непрерывного профессионального развития педагогов:
	Механизм управления процессом реализации программы повышения профессиональной компетентности педагогов включает в себя:
	Проблемные вопросы для организации методических семинаров и индивидуально-групповых консультаций в период 2020-2025 гг.:
	3.5.2. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на начальной уровни общего образования
	Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса начального общего образования
	Перечень мероприятий, направленных на реализацию программы:
	Задачи:
	Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО:
	Оценка результативности психолого-педагогического сопровождения
	2023-2024 год
	2024-2025 год
	2025-2026 г.г.
	2) Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в освоении универсальных учебных действий.
	2026-2027 учебный год
	План реализации программы
	Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению
	Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к школьному обучению
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	3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
	Основными элементами ИОС являются:
	Перечень видов информации, к которым предоставляется доступ согласно определенной возрастной категории
	3.5.6. Медико-социальные условия ГБОУ «СОШ №7 Г. СУНЖА»
	Соблюдение санитарно-гигиенических норм
	Естественное освещение
	Искусственное освещение
	Водоснабжение и канализация
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	Медицинский кабинет
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